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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
 HISTORY AND ARCHAEOLOGICAL STUDIES

Doi: 10.12731/20771770201811225
УДК 90/99

ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВОТАНКОВЫХ                                   
БОЕПРИПАСОВ В СССР НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ                       

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Балыш А.Н., Хартова Е.С.

Цель. Неудачи Красной Армии в начальный период войны – тема 
уже давно вызывающая повышенный интерес со стороны иссле-
дователей и общественности. Вопрос не теряет своей актуально-
сти, как из-за многогранности самой проблемы, так и из-за того, 
что в научный оборот постоянно вводятся все новые факты и ма-
териалы. Статья посвящена исследованию одной из причин неу-
дач Красной Армии во второй половине 1941 г. – слабой защищен-
ность наших войск от танковых ударов со стороны противника. 
Автор ставит целью раскрыть причины неудовлетворительного 
снабжения войск необходимыми противотанковыми боеприпасами 
накануне войны, особенно к 76-мм дивизионному орудию РККА, ока-
завшемуся единственно эффективным способом борьбы со всеми 
типами вражеских танков летом-осенью 1941 года, в том числе и 
с танками с усиленной броневой защитой.

Метод или методология проведения работы. Теоретико-мето-
дологической основой работы являются общие принципы историз-
ма и объективности. В соответствии выдвинутой целью исследо-
вания автор использовал и частные исторические методы: логи-
ческий, системный, хронологический, актуализации, периодизации. 
Статья написана на основе архивных материалов, хранящихся в 
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и Россий-
ском государственном военном архиве (РГВА), которые впервые 
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вводятся в научный оборот. Также при написании статьи были 
использованы и сборники опубликованных по теме Великой Отече-
ственной войны документов.

Результаты. С помощью данных документов и материалов по-
казаны особенности работы снаряжательных и корпусных заво-
дов наркомата боеприпасов СССР в области производства броне-
бойных снарядов в 30-е – начале 40-х гг. ХХ века, а также влияние 
этих особенностей на степень обеспеченности бронебойными бо-
еприпасами частей Красной Армии накануне войной и в ходе бое-
вых действий на разных участках советско-германского фронта. 
Делается вывод о том, что неудовлетворительное положение дел 
в области производства противотанковых снарядов в предвоенные 
годы стало одной из главных причин поражений Красной Армии в 
начальный период Великой Отечественной войны.

Область применения результатов. Практическая значимость 
работы определяется тем, что вводимые в научный оборот но-
вые архивные данные и сформированные в статье выводы могут 
быть использованы при дальнейшем изучении различных аспектов 
не только темы неудач Красной армии в начальный период войны, 
но и истории Отечества советского периода в целом.

Ключевые слова: Бронебойные снаряды; наркомат боеприпа-
сов; противотанковая артиллерия; тротил; наркомат обороны; 
военные округа.

manufaCtuRinG of antitanK ammunition                     
in tHe ussR BefoRe anD at tHe BeGinninG                            

of tHe GReat PatRiotiC WaR

Balys A.N., Khartova E.S.

Aim. The Red Army failures within the initial period of the war 
are of great interest for historical community. The problem is topical 
since lots of new facts and materials become available for scientific 
investigation.
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The Soviet troops were weakly protected against enemy’s armor thrusts 
and it was one of the reasons of the Red Army failure at the 2nd part of 
the 1941 which is described in this article. Author’s aim is to understand 
why the Soviet troops were improperly supported by anti-tank ammunition 
before the war. Especially it was related to 76-mm divisionary gun which 
was the only effective mean for fighting against all types of enemy tanks 
during summer-autumn 1941 including hardly armored ones.

Methodology. General principles of historism and objectivity are 
the theoretical-methodological base of this work. Author also use spe-
cial historical methods: logic, systematic, chronological, actualisation 
and periodizing. For the first time archive materials related to the men-
tioned problem and storing in the Russian State Archive and the Russian 
State Military Archive are used for scientific investigation. Collections 
of historical documents related to the Great Patriotic War are also used.

Results. Activity of ammunition filling and body plants of the USSR 
People’s Commissariat for Defense in the field of armor-piercing pro-
jectiles manufacturing in 30th and at the beginning of 40th years of XX 
century are examined with the help of mentioned documents and mate-
rials. It is also studied how this activity influenced onto Red Army pro-
vision by armor-piercing projectiles before and during the War at differ-
ent segments of Russian-German front. We made a conclusion that poor 
situation in the field of anti-tank ammunition manufacturing in pre-War 
years was one of the main reasons of the Red Army failure at the begin-
ning of the Great Patriotic War.

Practical application. The new achieve data and shown results can 
be used both for further studying the Red Army failures at the first stage 
of the war and the Soviet period of Russian history in general.

Keywords: armor-piercing projectiles; People’s Commissariat for 
Ammunition; tank-destroyer artillery; trotol; People’s Commissariat for 
Defense; military command regions. 

Введение
Великая Отечественная война – это наши боль и трагедия, слава 

и гордость, подвиг и Победа. Эта тема всегда будет важна для на-
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шего общества. Поэтому объективное освящение событий Великой 
Отечественной войны крайне необходимо и от десятилетия к деся-
тилетию становится все более актуальным в связи с неоднократно 
предпринимавшимися попытками разных сил навязать обществу 
свои не всегда верные оценочные представления о тех или иных 
событиях той великой войны.

На ход боевых действий оказали большое влияние значительное 
количество факторов. Одним из таких значимых факторов стало 
развитие в 30–40-е гг. ХХ века советской промышленности бое-
припасов. Эта тема еще дожидается своих исследователей, так как 
изучена не совсем достаточно – советские и российские историки и 
исследователи традиционно не уделяли ей такого внимания, какое 
уделяли, например, вопросам развития отечественных самолето-
строения, танкостроения, артиллерии, стрелкового оружия.

Уже Первая мировая война показала, что на полях сражений 
огромную роль будут играть танки. В связи с этим, изобретения и 
дальнейшее совершенствование противотанковых снарядов стало 
одним из важных направлений в развитии промышленности бое-
припасов каждой индустриально развитой страны того времени. 
Подобные работы проводились и в СССР, но, как оказалось, в не-
достаточном объеме.

Материалы и методы
Теоретико-методологической основой работы являются общие 

принципы историзма и объективности. В соответствии выдвинутой 
целью исследования автор использовал и частные исторические 
методы: логический, системный, хронологический, актуализации, 
периодизации.

Статья написана на основе архивных материалов, хранящихся в 
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и Россий-
ском государственном военном архиве (РГВА), которые впервые 
вводятся в научный оборот. Также при написании статьи были ис-
пользованы и сборники опубликованных по теме Великой Отече-
ственной войны документов.
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Результаты и обсуждение
Одной из главных проблем для РККА в начальный период войны 

и, особенно, во второй половине 1941 г., стала борьба с немецкими 
танками, которая должна была вестись посредством противотан-
ковой артиллерии. К 1941 г. на вооружении РККА находились два 
вида артиллерийских систем, предназначенные, в том числе, и для 
противотанковой обороны: 45-мм батальонная противотанковая 
пушка (ПТП) обр. 1932 и обр. 1937 гг., а также 76-мм дивизионная 
пушка обр. 1902/30, обр. 1936 и обр. 1939 гг. Для обеих систем име-
лись соответствующие аналоги в виде танковых орудий, обладав-
ших такой же баллистикой.

Единственным противотанковым боеприпасом в СССР нака-
нуне войны для полевых и танковых пушек являлся бронебойный 
снаряд. Следовательно, от положения дел в области производства 
45- и 76-мм бронебойных снарядов (особенно, как показала война, 
76-мм бронебойных снарядов) в предвоенный период напрямую 
зависели результаты боевых действий на начальном этапе Великой 
Отечественной войны.

Производство 45-мм бронебойных снарядов во второй поло-
вине 1930-х гг. было налажено неплохо. Вместе с тем в отноше-
нии 76-мм бронебойного снаряда существовал один нерешенный 
вопрос – слабая инициирующая способность штатного взрывате-
ля МД-5. К середине 1930-х гг. единственным способом снаря-
жения бронебойных снарядов взрывчатым веществом тротилом 
являлся метод заливки. Однако, в отличие от 45-мм калибра, на-
чальный импульс взрывателя МД-5 был слишком слаб для того, 
чтобы вызвать детонацию литого тротилового разрывного заряда 
в бронебойном снаряде 76-мм калибра [7, л. 4]. Соответственно, 
требовалось перейти к иной форме снаряжения данного типа 
боеприпаса, например, прессованием. Однако, способ снаряже-
ния снарядов методом прессования находился только в стадии 
предварительной разработки. Окончательно он был доработан в 
1939 г. и стал осваиваться в валовом производстве лишь с начала 
1940 г. [3. л. 49].
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Таким образом, по объективным причинам, возможности для мас-
сового изготовления 76-мм бронебойного снарядов – крайне необхо-
димого для РККА боеприпаса в условиях усиления Германией броне-
вой защиты своих танков – появились в Советском Союзе достаточно 
поздно: только на второй год Второй мировой войны. В связи с этим 
крайне важным являлось размещение производства элементов 76-мм 
артиллерийского бронебойного выстрела, и, особенно, его снаряже-
ние, на самых лучших заводах наркомата боеприпасов СССР (НКБ 
СССР). Однако, все произошло с точностью до наоборот. В частно-
сти, самый ответственный этап производства – снаряжение – был 
поручен снаряжательному заводу № 55 НКБ СССР, находившемуся 
в г. Павлограде Днепропетровской области УССР.

Снаряжательный завод № 55 являлся одним из наиболее неблаго-
получных в плане производительности и трудовой дисциплины сна-
ряжательных заводов наркомата. Так, в частности, завод в массовых 
количествах производил некондиционную продукцию, браковавшу-
юся военпредом. Забракованные после прохождения контроля во-
енпреда снаряды завод складировал под открытым небом, и, в ме-
сто того, что бы выплавлять из их корпусов ВВ, вычищать и вновь 
пускать корпуса в производство, оставлял гнить, а для выполнения 
плана требовал себе поставки новых партий корпусов. Однако и эти 
поступавшие корпуса, завод оказывался не в состоянии использо-
вать. В результате, за полтора года – с начала 1939 и по середину 
июля 1940 г. – на заводе скопилось 708 675 неиспользованных кор-
пусов, из которых 285 000 корпусов (40,21%), в том числе 237 000 
из стали и высоколегированной стали, пришли в полную негод-
ность по причине небрежного хранения [8, л. 235]. «Имея в виду 
тяжелое положение с металлом и готовыми корпусами и высокую 
их стоимость, – с возмущением отмечал в своем письме в Особый 
отдел ГУГБ НКВД СССР от 3 августа 1940 г. начальник 3-го отдела 
ГАУ РККА военный инженер 1-го ранга И.А. Герасименко – такие 
действия завода надо рассматривать как антигосударственное, как 
хищническое, несоветское отношение к государственному и, тем 
более, оборонного значения имуществу» [9, л. 37]. 
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Размещение в начале 1940 г. именно на таком заводе снаряже-
ния новой, еще нигде в СССР не освоенной номенклатуры – 76-мм 
бронебойного снаряда, не могло, разумеется, способствовать бы-
строму освоению снаряжения и налаживанию массового выпуска 
этого боеприпаса. Так, в 1940 г. завод № 55 по плану должен был 
снарядить 155 000 76-мм бронебойных снарядов. Однако, за первые 
10 месяцев завод сдал военпреду всего лишь 20 000 снарядов [5, 
л. 64]. Основной причиной невыполнения планового задания, как 
и в отношении других номенклатур, являлся брак – за июль месяц, 
например, при снаряжении заводом всего 5000 76-мм бронебойных 
снарядов, контроля военпреда не прошли 4000 снарядов [9, л. 181]. 
Следствием такого положения вещей стало не только невыполнение 
плана, но также и скопление на заводе огромного числа неисполь-
зованных снарядных корпусов из дорогой легированной стали. Уже 
к середине июля 1940 г. на территории предприятия находились 
107 000 невостребованных корпусов к 76-мм бронебойным снаря-
дам, 34 000 из которых по причине хранения под открытым небом 
пришли в негодность настолько, что не могли соответствовать тре-
бованиям ТУ даже после очистки их от ржавчины [8, л. 235].

Неспособность завода № 55 задействовать в производстве все 
поставляемые ему по плану корпуса для 76-мм бронебойных сна-
рядов во многом сводила на нет результаты работы корпусных за-
водов НКБ, занимавшихся изготовлением данной продукции. С 
1939 г. корпуса для 76-мм бронебойных снарядов производились на 
корпусных заводах №№ 70, 73 и 77 4-го Главного Управления (ГУ) 
НКБ. В целом, план 1939 г. по производству корпусов для 76-мм 
бронебойных снарядов – 188 000 штук – они выполнили только на 
47,87%, изготовив 90 000 штук. Тем не менее, даже это небольшое 
количество не могло быть освоено снаряжательным заводом № 55. 
Следовательно, возникала насущная необходимость экстренно рас-
ширять мощности по снаряжению 76-мм бронебойного снаряда пу-
тем привлечения к этому других снаряжательных заводов. Однако, 
руководство НКБ в сложившейся ситуации посчитало более целе-
сообразным сократить действующие мощности по изготовлению 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

19

самих корпусов, оставив их производство лишь на заводе № 73. 
Изготовление корпусов для 76-мм бронебойных снарядов на заво-
дах № 70 и № 77 в 1940 г. фактически прекратилось. Это позволи-
ло избежать дальнейшего накопления и порчи на снаряжательном 
заводе № 55 неиспользуемых корпусов, что соответствовало инте-
ресам завода и 1-го ГУ НКБ в целом, но не интересам РККА, остро 
нуждавшейся в таком эффективном противотанковом боеприпасе, 
как 76-мм бронебойный снаряд.

Ситуация несколько изменилась в лучшую сторону в первой 
половине 1941 г., однако большого прогресса достичь не удалось. 
В результате, с января 1940 г. по 31 мая 1941 г. советская промыш-
ленность боеприпасов сумела изготовить лишь 150 000 единиц 76-
мм бронебойных снарядов [4, л. 49]. Как показал опыт войны, это 
было ничтожно мало. Так, например, уже постановлением ГКО № 
299сс от 28 июля 1941 г. потребность фронтов в 76-мм бронебойных 
снарядах была определена следующим образом: на август 1941 г. – 
250 000 штук, на сентябрь 1941 г. – 400 000 штук [6, л. 209]. 

Таким образом, в области организации производства 76-мм бро-
небойного снаряда накануне войны были допущены серьезные про-
счеты. Из-за неспособности промышленности производить 76-мм 
бронебойные снаряды в нужном количестве, НКО уже в начале мая 
1941 г. был вынужден ввести крайне низкую норму содержания бро-
небойных снарядов в составе боекомплекта к 76-мм дивизионной 
и танковой пушкам. Так, норма содержания бронебойных снарядов 
в боекомплекте к дивизионной пушке (140 выстрелов) составляла 
только 5,7% (8 снарядов), к танковой пушке – 27% (38 снарядов) 
[10, л. 204]. Исходя из такой нормы, общая потребность артилле-
рии в 76-мм бронебойных снарядах (неприкосновенный (НЗ) и мо-
билизационный (МЗ) запасы) определялась в 797 000 штук, хотя и 
могла быть удовлетворена лишь на 16%: к 1 мая 1941 г. в войсках 
имелось не более 132 000 76-мм бронебойных снарядов. При этом, 
в Ленинградском военном округе данных артиллерийских снарядов 
насчитывалось всего лишь 400 штук [10, л. 205], в Западном особом 
военном округе на одно дивизионное или танковое 76-мм орудие 
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приходилось 9 бронебойных снарядов, в Прибалтийском особом 
военном округе – 12 бронебойных снарядов. Что же касается Киев-
ского особого военного округа, то согласно директиве начальника 
его штаба генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева от 29 апреля 1941 г. 
за № Д/0054, части округа обеспечивались бронебойными снаряда-
ми на каждую 76-мм дивизионную пушку по следующему расчету: 
стрелковые дивизии – по 6 выстрелов, мотострелковые дивизии – 
по 12 выстрелов. Танковые дивизии, имевшие в своем составе тан-
ки Т-34 и КВ, также вооруженные 76-мм пушками, получали по 13 
снарядов на Т-34 и по 25 снарядов на КВ [15, л. 23].

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны 76-мм 
дивизионные и танковые пушки фактически оказались не обеспе-
чены бронебойными снарядами. В результате, основная тяжесть 
борьбы с немецкими танками падала на 45-мм противотанковые 
пушки (ПТП) обр. 1937 г., обеспеченность которых бронебойными 
выстрелами, в отличии от 76-мм пушек, составляла 91% от всей 
потребности (с учетом НЗ и МЗ). Тем не менее, 45-мм ПТП далеко 
не всегда могли использоваться как эффективное средство борьбы 
с бронетехникой противника, особенно с такими его танками, как 
Т-3 и Т-4. 

К 1 июня 1941 г. в войсках Вермахта насчитывалось 1957 танков 
Т-3 и Т-4, из которых около 1000 танков были модернизированы и 
имели лобовую броню толщиной 50 – 60 мм. Подавляющее боль-
шинство из этих машин предназначались для нападения на Совет-
ский Союз и были переброшены к советско-германской границе. В 
целом, к 22 июня 1941 г. в составе четырех танковых групп, при-
готовленных для вторжения в СССР, имелось 3332 танка, из них 
1404 – танка Т-3 и Т-4 [11, л. 267]. 

76-мм бронебойный снаряд, выпущенный из 76-мм дивизион-
ного или танкового орудия с дистанции 500 м пробивал броню тол-
щиной 69 мм при угле встречи 900 и броню толщиной 56 мм при 
угле встречи 600. Бронебойным 45-мм снаряд при тех же условиях 
пробивал броню толщиной 43 и 40 мм. Соответственно, против мо-
дернизированных Т-3 и Т-4 использовать 45-мм ПТП не представ-
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лялось целесообразным: с этими танками могли справиться только 
76-мм дивизионные или танковые орудия. Однако бронебойных 
снарядов к ним как раз и не было. Это не позволяло применять 76-
мм пушки как эффективное средство противотанковой обороны и 
делало советские войска фактически беззащитными против атак 
немецких Т-3 и Т-4 с повышенной броневой защитой. В связи с 
этим, уже 1 июля 1941 г. начальник артиллерии Западного фронта 
генерал-лейтенант артиллерии Н.А. Клич докладывал начальнику 
Главного артиллерийского управления (ГАУ РККА) о том, что для 
борьбы с танковыми соединениями фронт остро нуждается в подаче 
бронебойных снарядов 76-мм калибра [12, с. 84–85]. О том же пи-
сал в своем докладе от 14 июля 1941 г. начальнику ГАУ и начальник 
артиллерии Юго-Западного фронта генерал-лейтенант артиллерии 
М.А. Парсегов. Он отмечал, что с первых же дней войны войска 
фронта резко начали ощущать нужду в 76-мм бронебойных выстре-
лах в борьбе с танками противника. При этом, по словам М.А. Пар-
сегова, ненормальное обеспечение войск 76-мм бронебойными вы-
стрелами продолжало сохраняться [13, с. 99–100].

В условиях острой нехватки бронебойных выстрелов немецкие 
танки пытались выводить из строя, ведя стрельбу осколочно-фуга-
сными снарядами. Так, в своей директиве командующим войсками 
армий от 9 июня 1941 г., командующий войсками Западного фрон-
та Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко предписывал при 
стрельбе из 76-мм орудий по танкам противника при отсутствии 
бронебойных снарядов вести огонь по гусеницам танка [12, с. 122]. 
Это, действительно, выводило гусеницы из строя. Однако попасть 
в такую узкую цель с дистанции 500–1000 м было чрезвычайно 
сложно. Поэтому, как докладывал начальник артиллерии Южного 
фронта генерал-майора артиллерии И.А. Устинов от 30 июля 1941 
г. начальнику артиллерии РККА генерал-полковнику артиллерии 
Н.Н. Воронову: «все дивизионные пушки не имеют бронебойных 
снарядов, а огонь по танкам осколочно-фугасными снарядами эф-
фекта не дает. Были случаи (в р-не Бар) после 6 прямых попаданий 
танк продолжал двигаться» [14, л. 105].
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Заключение
Всю эффективность действия советских 76-мм дивизионных 

и танковых пушек немецкие танкисты стали познавать на себе, 
лишь со второй половины 1942 г., когда положение с производ-
ством 76-мм бронебойных снарядов начало постепенно улучшать-
ся. Враг уважительно называл советские 76-мм дивизионную пуш-
ку «ратш-бум», так как выпущенный из нее снаряд попадал в цель 
быстрее («ратш!»), чем долетал звук выстрела («бум!») [1, с. 13]. 
Характерно, что на 1 января 1944 г. в истребительно-противотан-
ковых артиллерийских соединениях и частях Резерва Верховно-
го Главнокомандования насчитывалось 6692 орудия, из которых 
5228 или 78,12% являлись именно 76-мм дивизионными пушками 
[2, с. 92].

Таким образом, из-за того, что советская промышленность бое-
припасов не освоила перед Великой Отечественной войной выпуск 
в необходимых количествах 76-мм бронебойного снаряда, совет-
ская артиллерия во второй половине 1941 г. оказалась неспособ-
на эффективно бороться с модернизированными типами средних 
вражеских танков. Это стало одной из главных причин того, что во 
второй половине 1941 г. – особенно в период с июля по октябрь – 
немецкие танки прорывали советскую оборону, когда и где это было 
нужно командованию Вермахта. Как следствие, немецкие танковые 
клинья при поддержке моторизованной пехоты по сходящимся на-
правлениям проникали вглубь нашей обороны настолько далеко, 
что оказавшиеся в окружении советские войска не успевали выйти 
из окружения до того, как у них заканчивались боеприпасы, горю-
чее, продовольствие. Поскольку линии коммуникаций и снабже-
ния нарушались прорвавшимся противником, воевать становилось 
нечем. В итоге происходила массовая сдача в плен – только в ходе 
окружения наших частей под Киевом в сентябре 1941 г. в плен по-
пали около 650 000 рядовых и офицеров РККА. Все это ухудшало 
положение на фронте в целом и привело к потере огромных терри-
торий, которые потом пришлось возвращать в ходе упорных сраже-
ний второй половины 1942–1944 гг. 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРЕСТИНЫ                                                   
КАК ФЕНОМЕН СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 1920Х гг.                   

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ БАШКИРИИ)

Галиева Ф.Г.

Целью статьи является анализ сведений о «революционных кре-
стинах», которые практиковались в послереволюционный период в 
Башкирии, как и в других регионах России, они были направлены на 
формирование советской обрядности взамен традиционной. 

Метод и методология проведения работы. Историко-сравни-
тельный анализ позволяет выявить последствия политики молодой 
советской власти по внедрению новой обрядности. Комплексный 
анализ – изучить революционные крестины вкупе с другими обыча-
ями того времени как череду общественно-политических мероприя-
тий, направленных на унификацию этнических и конфессиональных 
обычаев, формирование советской общности и советской культуры. 

Источниками для изучения революционных обрядов в Башкирии 
стали публикации в газетах «Власть труда» и «Красная Башки-
рия». (В архивных документах упоминания единичны.) 

Результаты. Выявлено, что новый обычай назывался также 
«новые крестины», «коммунистические крестины», «красные кре-
стины», «октябрины», «звездины», «крестины по-красному». Он 
представлял собой (наряду с красной свадьбой, комсомольским 
рождеством, комсомольским курбан-байрам и другими праздника-
ми того времени) общественно-политическое мероприятие – со-
брание работников и (или) членов партии, комсомола, профсоюза,  
женсовета, других общественных организаций с лекциями о новом 
быте, задачах молодежи, вреде религии. На торжестве чествова-
лись молодые родители, а новорожденный до совершеннолетия по-
лучал «культурное шефство» и «идейное воспитание». Революци-
онные крестины (как и другие новые праздники) в Башкирии стали 
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проводиться осенью 1923 года, постепенно внедряясь в быт раз-
ных народов (русские, башкиры, татары, чуваши и др.), расширяя 
ареалы распространения (кантоны республики). Во второй поло-
вине 1920-х гг. прессой они перестают пропагандироваться в силу 
смены политического курса страны. 

Область применения результатов – в образовательном про-
цессе и научно-исследовательской работе. 

Ключевые слова: красные обряды; революционные крестины; 
народы Башкирии; пресса 1920-х годов.  

tHe ReVolutionaRY CHRisteninG                                            
as tHe PHenomenon of tHe soViet CultuRe                    

of tHe 1920s (ReVieW of tHe PRess in BasHKiRia)

Galieva F.G.

The purpose of the article is to analyze the information about the “rev-
olutionary christenings” that were practiced in the post-revolutionary 
period in Bashkortostan, as in other regions of Russia, and were aimed 
at the formation of Soviet rituals in place of the traditional.

Methodology. The historical-comparative analysis makes it possible 
to reveal the consequences of the policy of the young Soviet government 
for introducing a new ritual. Complex analysis – to study revolutionary 
christenings, coupled with other customs of the time as a series of so-
cio-political events aimed at the unification of ethnic and confessional 
customs, the formation of Soviet community and Soviet culture.

Results. It was revealed that the new custom was also called “new 
christenings”, “communist christenings”, “red christenings”, “octo-
brinas”, “zvezdiny”. It was (along with the red wedding, Komsomol 
Christmas, Komsomol kurban-bairam and other holidays of that time) 
socio-political event – a meeting of workers and (or) party members, 
the Komsomol, the trade union, the military commissariat, the women’s 
council, other public organizations with lectures on a new life, the tasks 
of youth, the harm of religion, at which young parents were honored, 
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and the newborn was given “cultural patronage” until majority. Revo-
lutionary christenings (as well as other red holidays) in Bashkiria began 
to be held in the autumn of 1923, gradually introducing themselves into 
the everyday life of different peoples (Russians, Bashkirs, Tatars, Chu-
vashs, etc.), expanding the distribution areas (cantons of the republic). 
In the second half of the 1920s. they cease to be propagated by the press 
because of a change in the political course of the country.

Practical applications – ‘in the educational process and research work.
Keywords: red rites; revolutionary christenings; people of Bashkiria; 

the press of the 1920s.

Революционные крестины – обычай, внедряемый советской 
властью в быт народов России в послереволюционное время вза-
имен традиционной обрядности. Вместо религиозного таинства 
крещения у православных, имянаречения у мусульман государство 
актуализировало собрания работников, членов партии, комсомола, 
профсоюзов, на которых чествовались молодые родители, а но-
ворожденный получал «культурное шефство» и «идеологическое 
воспитание» до своего совершеннолетия. Целью статьи является 
восполнение историографического пробела, связанного с изуче-
нием данного уникального явления, во многом определившего ход 
развития обрядности в стране. Новизна работы в том, что до сих 
пор во многих регионах России этнографами изучается лишь тра-
диционная культура народов (классический период до начала XX 
в.) и проявления традиционности в современных условиях. Автор 
рассматривает указанный период как страницу истории, в которой 
новые явления вступили в оппозицию или взаимодействие со ста-
рыми традициями, породили уникальные, не имевшие аналогов в 
мире эксперименты советской власти, изменили ход развития эт-
нических культур. Историко-сравнительный анализ позволяет вы-
явить последствия политики молодой советской власти. Комплекс-
ный анализ – изучить революционные крестины вкупе с другими 
обычаями того времени как череду общественно-политических 
мероприятий, направленных на унификацию этнических и конфес-
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сиональных обычаев, формирование советской общности и советской 
культуры. В предыдущей публикации автора статьи [1] показано, что в 
Башкирии, как и в других регионах страны, в 1920-е гг. развернулась 
работа по проведению антирелигиозных кампаний. У русского на-
селения проводились комсомольские рождество и пасха, день леса 
(в противовес троице), у башкир и татар – комсомольские ураза 
байрам, курбан байрам, мавлют байрам, у язычников-марийцев – 
комсомольские семик и кудо. Одновременно в быт разных наро-
дов внедрялись не только революционные крестины, но и красная 
свадьба, и гражданские похороны. Все они использовались для по-
литической агитации, пропаганды нового быта и культуры, где нет 
места «пережиткам» прошлого. Признаками нового времени стали 
массовость и политизированность, даже если речь шла о семейном 
обряде. С целью привлечения народа, прежде всего молодежи, об-
щественные праздники сопровождались народными гуляниями, 
зрелищными конкурсами и спортивными состязаниями, демонстра-
цией певческих и иных талантов. (Примерно так ныне проходят 
сабантуи в регионах страны и мира). Организовывались митинги, 
диспуты с пламенными речами, обсуждались задачи молодежи, 
исполнялись революционные песни и мелодии, иногда практико-
вались скромные безалкогольные застолья и танцы. Переформа-
тирование сознания населения осуществлялось через лекции, на 
которых акцентировалось внимание на негативных сторонах тради-
ционной обрядности («пьянство» во время православных праздни-
ков, «массовый убой скота» на курбан-байрам, «уничтожение леса» 
на троицу). Распространение новой обрядности шло из городов, где 
были сосредоточены идеологические кадры, в кантонные центры и 
далее в отдельные селения. Порядок проведения определяли дирек-
тивы ЦК партии, на основе которых разрабатывались инструкции 
и циркулярные письма местного (Башкирского) обкома партии; те 
направлялись в районы, где создавались комиссии. В эти комиссии 
включались представители партии, комсомола, агитпропа, профсо-
юзов, национальных секций, заинтересованные лица. Кампании по 
проведению новых праздников в Башкирии начались в 1923 году. 
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(В 1921–1922 гг. в молодой республике стояла задача выживания в 
связи с сильнейшим голодом, охватившим регион.) Во второй поло-
вине 1920-х годов они перестали упоминаться в прессе и популяри-
зироваться властями в силу смены политики государства. 

Источниками для изучения революционных крестин в Башки-
рии стали преимущественно публикации в местной прессе – газете 
«Власть труда» (орган Башобкома ВКП(б), Башцика и Башпрофсове-
та) за 1923–1924 гг., в последующем – ее правопреемнике «Красная 
Башкирия». В архивных документах упоминания о революционных 
крестинах единичны. Причина в том, что в отличие от общенародных 
праздников они не могли массово и жестко внедряться в семейный 
быт партийными постановлениями и контролироваться властями. 
Документально известно, что революционные крестины впервые в 
Башкирии стали практиковаться осенью 1923 г. в рамках кампании 
«Быт». В Белебеевском кантоне Уфимской губернии в ноябре 1923 
г. они организовывались дважды [19, л. 145 об.]. 

Наиболее ранние публикации о революционных крестинах но-
сят агитационно-пропагандистский характер и знакомят читате-
лей Башкирской республики с жизнью рабочих других регионов 
страны. Отказавшись от услуг священнослужителей, те проводят 
крестины по-новому, в рабочем коллективе: «В некоторых случаях 
рождение отмечается полушутливой обрядностью “осмотра” мла-
денца при участии фабзавкома и особого протокольного “поста-
новления” для введения новорожденных в число граждан РСФСР. 
После этого открывают пирушку» [25]. В пример другим у них бы-
вают не именины, а день рождения, они дают имя новорожденному 
не по святцам, а современные, выражающие связь с революцией: 
Владимир, Ильич, Ленин, Роза, Нинель [25]. 

По материалам газеты «Власть труда», впервые революционные 
крестины в Башкирии успешно прошли 2 октября 1923 года в Уфе, 
в столовой пивоваренного завода № 1, по случаю рождения дочери 
у кочегара Бочкарева. Общее собрание рабочих открыл председа-
тель месткома. В состав избранного президиума вошли т. Бочарев 
и его жена, представитель областного отдела союза пищевиков 
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т. Пшенин, от райкома т. Кочетков, от завженотдела т. Красноперо-
ва, от комсомольской ячейки т. Дмитриев. Дочь навали Октябри-
ной. Союз пищевиков для нее выдал членский билет, принял на 
себя «идейное воспитание» вплоть до полного совершеннолетия и 
вручил подарок [18].

В начале 1924 года «Власть труда» из номера в номер писала о 
новом обычае, называя его «революционные крестины», «новые 
крестины», «красные крестины», «коммунистические крестины», 
«крестины по-красному», часто «октябрины» в честь месяца побе-
ды революции, «пролетарские именины». Иногда – «звездины» в 
связи с проведением на сцене на фоне Красной Звезды, другой со-
ветской символики; звезда также прикладывалась к губам малыша 
(по аналогии с обычаем целовать православный крест). 

По хронологии публикаций, 6 января в Белебее «по-новому кре-
щены» дочь беспартийного служащего, а также сын и дочь партий-
ца Васильева [17]. 10 января газета возмущалась по поводу того, что 
некоторые загсы, в том числе д. Нагаево Уфимского кантона, сотруд-
ничают со священнослужителями на предмет крещения новорожден-
ных [22]. 11 января писалось о совмещении в Давлеканово трех меро-
приятий – «коммунистических крестин», «комсомольской свадьбы» 
и празднования 5-летия местной организации РКП(б) [9]. 12 января 
красные крестины прошли в Уфе, в столярном цехе железнодорожных 
мастерских при участии около 400 рабочих: «проводили в граждан-
ство» новорожденную дочь рабочего т. Буренкина. Дочери дали имя 
вождя мирового пролетариата «Ленин» с буквами в обратном поряд-
ке «Нинель». Комсомол заявил о зачислении ее в пионеры, местком и 
комсомольская ячейка приняли на себя заботу о воспитании, препод-
несли небольшие подарки [14]. 16 января опубликованы сведения о 
красных крестинах сына сотрудника Уфимской страхкассы Н.С. Мак-
симова, состоявшихся 13 января в 11 ч. в помещении Башнаркомтруда 
с участием представителей комсомола, женотдела, правления союза 
совработников, СПС и шефа комитета страхкассы [22].

5 февраля «Власть труда» обнародовала вопрос одного из чита-
телей: «Нужны ли октябрины?» [10]. 10 февраля газета опублико-
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вала ответы читателей. В большинстве они пишут об их необходи-
мости «как одного из важнейших обрядов быта нового, имеющих 
агитационное значение и долженствующих вырвать трудовые слои 
населения из объятий религиозных и старобытовых условностей» 
[15]. Читатели отмечают не только агитационное, воспитательное, 
антирелигиозное, революционное, но и интернациональное значе-
ние нового обряда: «Они стирают грани между народами и приводят 
внутреннее содержание религиозных обрядов всех наций к единому 
знаменателю – полной ненужности. <…> Октябрины важны тем, что 
на них могут присутствовать все: и русские, и башкиры, и татары, об-
ряд получается для всех национальностей один, и имена здесь даются 
такие общие, не относящиеся ни к одной религии и для всех трудя-
щихся памятные. <…>. Новые обряды должны разрушать границы 
наций и религий, и устроят в конечном итоге тесную пролетарскую 
семью с одинаковым бытом, целями и задачами, которые легче и ско-
рее выметут остатки старого капиталистического мусора и приведут 
к равенству и братству всех народов на земле» [15]. 

Рассуждая на страницах газеты об октябринах, местный желез-
нодорожник и автор ряда публикаций Бендер выделяет среди рабо-
чих две группы. Одни несут детей на октябрины из революционной 
сознательности, вторые – из выгоды получить от шефов мануфакту-
ру, иногда и деньги. Бендер предлагает в целом сохранить ритуал, 
но отказаться, во-первых, от практики назначать восприемников, 
так как это напоминает церковные крестины, во-вторых, от зачисле-
ния новорожденного в РКП, так как мнение ребенка, пока он растет, 
может меняться, в-третьих, от зачисления в штат предприятия или 
учреждения родителей ребенка из-за бесхозяйственности. Следует 
церемонию октябрин, часто называемую «пролетарскими крести-
нами», называть «пролетарскими звездинами», устраивать их на 
общих собраниях и служащих, и всегда сопровождать докладами 
на антирелигиозную тему [15].

В феврале впервые революционные крестины зафиксированы 
у представителей тюркского населения (башкир и/или татар). 15 
февраля в ячейке РКП при Башцике прошли «пролетарские име-
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нины» сына беспартийного чернорабочего Латыпова и беспартий-
ной жены Хазбизямалы. Доклады о новом быте сделали на русском 
(т. Куликов) и «татаро-башкирском» языках (тт. Юсупов, Ашимов 
и Джагафарова). С согласия родителей малышу дали имя Кюраш 
(Борьба). Молодого гражданина партийная ячейка приняла под свое 
«культурное шефство» [8]. В тот же день, 15 февраля, пресса дала 
анонс о предстоящих в местной партийной ячейке октябринах до-
чери секретаря месткома Башнаркомтруда и горстрахкассы т. Гор-
бачева. Газета сообщила о том, что на заседании месткома было 
решено дать имя новорожденной Лениной (в память о Ленине), а 
фамилию – Месткомовская (в знак получения отцом профессио-
нального знания в месткоме). «Власть труда» также отметила, что 
это второй случай октябрин на их предприятии с начала текущего 
года [21]. 17 февраля в здании рабфака первым вопросом общего 
собрания 1-го райкома РКСМ прошли октябрины сына беспартий-
ного рабочего г. Уфы Зыкова. Под продолжительные аплодисменты 
ему дали имя Владимир в память о вожде [3]. 

28 марта в помещении библиотеки лесозавода «Красный дерево-
отделочник» на объединенном заседании ячейки РКП(б) рабочих и 
служащих завода в присутствии от 1-го горрайкома РКП(б), союза 
молодежи и женотдела совершены октябрины – «введена в трудо-
вую династию» – дочь беспартийного рабочего Малышева Васи-
лия Васильевича и его жены Марии Павловны. Дочери дали имя 
Роза в память о Розе Люксембург, вожде германского пролетариата. 
Местная ячейка партии приняла над новорожденной «культурное 
шефство» [26]. 

В середине и во втором полугодии 1924 г. ареал распространения 
революционных крестин расширялся географически, охватывая не 
только рабочих [4] и служащих [13; 24], но отчасти и крестьян. В 
июле в с. Архангельское красные крестины проходили так: «Под 
звуки Интернационала поднимается занавес. Председатель бюро 
открывает октябрины. Делаются два доклада: первый о крестинах 
нового времени и второй о воспитании ребенка. Особенно торже-
ственно прошел момент, когда ребенку дали имя. По желанию ро-
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дителей девочку назвали Роза в честь и память Розы Люксембург. 
В заключительном слове один из докладчиков кратко рассказал ав-
тобиографию Розы Люксембург и почему чтят ее память. Это были 
первые красные крестины в Архангельском, которые показали кре-
стьянам, что «можно обойтись без купелей и глупых бормотаний 
попа» [28]. В конце июля по-новому праздновали рождение ребенка 
в Бижбулякском кантоне, в помещении читальни: «Крестьяне очень 
интересовались новыми крестинами и, несмотря на рабочую пору, 
собрались со всей деревни. Было устроено несколько докладов о но-
вом быте. Ребенка назвали Лениным. Крестьяне, присутствовавшие 
на октябринах, говорили:— Вот так-то лучше! Это не то что поп 
ребенка в холодную воду кунает и ерунду каку-то бормочет. ВИК 
ввиду бедности родителей принял над новорожденным шефство» 
[2]. Еще одно сообщение – из села Бижбуляк, вероятно связанное 
с чувашами: «Крестьянка Петрова Мария своего ребенка принес-
ла на партийное собрание и попросила окрестить по новому быту. 
Имя дали Ленин. Шефство взяли ВИК и РЛКСМ» [5]. В кантонном 
центре Ток-Чуран (ныне Оренбург. обл.), судя по материалам газе-
ты, первые октябрины состоялись в начале сентября 1924 г. Дочери 
супругов Ильиных дали имя Ревмира (революционный мир в сокра-
щении). «Крещение» проходило в местной библиотеке, где собра-
лись комсомольцы и местные жители. На заседании присутствовали 
представители от ВИКа (Волостного исполнительного комитета), 
Волкома РКП(б), Волкома РЛКСМ, профсоюза и женотдела. Про-
звучали доклады о значении октябрин для Советской России, «о 
разнице с поповскими, теперь умирающими, крестинами с их кол-
довством и обманом». «Ячейка взяла шефство над Ревмирой и тут 
же зачислила ее кандидатом РЛКСМ, вручив ей значок Ленина, с 
наказом ее родителям вырастить и воспитать честную пролетар-
скую гражданку» [11]. 

В сентябре 1924 г. «крестины по-красному» прошли в с. Топор-
нино Уфимского кантона. Ребенка назвали Рэм, что значит «Рево-
люция, электрификация мира». Доклады были о нови, обычаях се-
мьи. Отец ребенка рабочий госмельницы Мальковский и его жена 
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обещали воспитать ребенка в коммунистическом духе [25]. В но-
ябре 1924 г. в пос. Балакар Преображенской волости Зилаирского 
кантона сыну крестьянина дали имя Владимир, и «это второй слу-
чай октябрин в волости» [6]. В декабре получили известность ок-
тябрины, прошедшие в рабочем клубе, сына (имя не сообщается, 
видимо, традиционное) агента железнодорожной охраны ст. Ми-
ньяр Х. Ахибутдинова, который обратился с просьбой в местком. 
Комсомольская ячейка взяла шефство над ребенком. В конце цере-
монии была поставлена пьеса [7]. 

Революционные крестины у тюркского населения зафиксирова-
ны исключительно в среде рабочих или служащих, в многоэтничной 
рабочей среде как подражание русским. В одной из публикаций, по-
священной «революционным крестинам» на заводе «Красный ключ», 
конкретно сообщается: новый обряд так понравился двум башкирам, 
что они тоже решили его провести, детей назвали Рэм и Октябрина. 
Русские назвали детей Ким и Май [15]. Еще одно имя для новоро-
жденного, получившее известность в то время – Рид – в честь автора 
книги «10 дней, которые потрясли весь мир» Джона Рида [20].

Название «красные (революционные) крестины» в ряде случаев 
способствовало замене религиозного ритуала новым. По одной из 
публикаций, подобно тому, как каждый православный человек стре-
мился быстрее окрестить своего ребенка, особенно слабого, так и 
некоторые люди торопились провести октябрины: «У рабочего од-
ного родился плохонький ребенок. Отец прибежал в профсоюз, за-
пыхавшись: “Скорее устраиваете октябрины, а то умирает ребенок”. 
(Как к попам прежде бегали в таких ситуациях!) В общем, все наши 
октябрины, красные свадьбы перешли в обычай, в обряд, так же, 
как и в церквах. Ничего нового не дают, надоели, а многие все-таки 
считают: если не октябрился, значит “нехристь”. Обязательно надо 
октябрить, а то, дескать, чего-то не хватает» [29]. Такая ситуация не 
могла касаться всего православного населения республики, возмож-
но были отдельные примеры, описанные в прессе. Но в городах в 
1925 г. октябрины скорее всего действительно проводились массо-
во, при непосредственном участии комсомола, который по обраще-
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нию людей выделял для торжества своего представителя, духовой 
оркестр, отряд с барабаном (!). В марте 1925 г. встал вопрос о том, 
что от октябрин в городах пора избавляться, они мешают работать 
райкомам комсомола, «надоели», и вообще люди «заоктябрились»: 
«В 1 райкоме РКСМ каждый день поступают бумажки: “Просим вы-
слать представителя на октябрины”. “Пришлите отряд с барабаном 
(веселее?) на октябрины. Дайте духовой оркестр” и т.д. и т.п. Пря-
мо невтерпеж. Хоть создай подотдел октябрин. Комсомол – второй 
загс. На свадьбы тоже давай представителей и оркестр. Умер кто, 
тоже давай… А на днях мне пришлось зайти в женотдел 1-го райо-
на, там сидят двое и пишут (на бланках, отпечатанных на машинке) 
акты об октябринах. Сидит делегатка и бредит: назвали Лена, это 
значит в честь Ленского расстрела, или как? И пишут эти акты без 
конца. В неделю раз обязательно октябрины устраиваются» [29]. 
В заключение заметки делается вывод о целесообразности прове-
дения октябрин, а также красных свадеб, лишь в деревнях, где их 
раньше не было, с целью антирелигиозной пропаганды и борьбы 
за новый быт [29].

Выводы
Таким образом, пресса уделяла большое значение пропаганде 

новой обрядности как одному из способов «разрушения границ на-
ций и религий». Новый обычай назывался «революционные крести-
ны», «новые крестины», «коммунистические крестины», «красные 
крестины», «октябрины», «звездины», «пролетарские звездины», 
«крестины по-красному», «пролетарские именины». Местами их 
проведения были заводские столовые, цеха железнодорожных ма-
стерских, библиотеки, читальни. В президиум собрания наряду с 
руководителями партии, комсомола, военкома, профсоюзов, жен-
совета приглашались молодые родители. Звучали доклады о новом 
быте, воспитании детей, роли женщин, вреде религии, государ-
ственной значимости новых праздников, задачах молодежи. Неред-
ко революционные крестины совмещались с другими праздниками, 
например, красной свадьбой и юбилеем местной ячейки партии. 
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Не только родители, но и общественность принимала участие в 
выборе имени для новорожденного. Оно должно было соответство-
вать времени: Владимир, Ильич, Ленин, Маркс, Кюраш (Борьба), 
Рид (в честь писателя Джона Рида), Ленина, Ким, Май, Октябрина, 
Роза, Розалина, Ревмира. По полевым материалам, до сих пор со-
хранились имена, актуальные для революционного времени – Виль 
(аббревиатура «Владимир Ильич Ленин»), Ревмир (сокращенно 
«революционный мир»), Нинель («Ленин» в обратном порядке 
букв), Рэм (сокр. «Революция и мир»), Искра, Роза, Май. Иногда 
менялась фамилия ребенка (вместо Горбачева – Месткомовская в 
знак получения отцом профессионального знания в месткоме). Во 
время торжества сообщалось, что благодаря новому обряду новоро-
жденный вводится в число граждан РСФСР, в трудовую династию 
своих родителей, становится членом трудового коллектива, для него 
выдавали членский билет (например, союза пищевиков). Младенец 
сразу принимался в пионеры, комсомол и даже партию. Со стороны 
партийной, комсомольской ячейки или месткома до совершенно-
летия он получал «культурное шефство» и «идейное воспитание». 
Родителям нередко вручались подарки (текстиль, продуктовые на-
боры, иногда деньги), что не могло не привлекать население в ус-
ловиях нищеты после тяжелого голода, как и небольшое застолье в 
завершение церемонии за счет шефов. 

Революционные крестины, как и другие новые (революционные, 
красные, комсомольские) обряды, в Башкирии стали организовы-
ваться с конца 1923 года. В 1924 г. они стали привычными в горо-
дах и на заводах, где отсутствовала почва для развития этнических 
традиций, а влияние идеологии было сильное. Во второй половине 
1924 г. они фиксировались и в сельской местности, в разных канто-
нах республики. Для советской власти это было важно: крестьяне 
составляли большинство населения республики. В 1926 г., после 
нескольких лет индустриального развития, сельское население в 
Башкирии составляло 91,1%, в том числе башкиры – 98,1% [12]. 
Хотя революционные обряды не могли вытеснить традиционные, 
они оказали влияние на ход развития обрядности в стране. Госу-
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дарство определило альтернативу традиции – новую обрядность, 
которую следует придерживаться тем, кто хочет считаться совре-
менным человеком, сделать карьеру, занимать ответственный пост. 
Сформировался слой населения искренне верящих людей в идею 
революцию и потому перешедших к новым обычаям. По полевым 
материалам, религиозные ритуалы стали проводиться без обще-
ственной огласки, нередко втайне и по сокращенной программе. До 
наших дней сохранился обычай, появившийся в первые годы совет-
ской власти – праздновать день рождения, а не именины. Рождение 
ребенка чествуется не только близкими малыша, но и коллегами. 
Революционные крестины внесли вклад в дело формирования эт-
нически и конфессионально нивелированной советской культуры. 
Они практиковались у русского населения, под их влиянием – у та-
тар, башкир и других народов. 
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«ОСМНИЧЕЕ» И «ОСМЕННИК» В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
РУСИ: К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ XiX ВЕКА

Завьялов Д.А. 

Цель. Статья посвящена истории конструирования понятий 
«осмничее» и «осменник» в русской исторической науке XIX в. В 
современной историографии содержание этих понятий является 
предметом дискуссии. Средневековая терминология таможенно-
го дела являлась предметом изучения, по крайней мере, четырех 
поколений русских историков XIX в. (Н.М. Карамзин; Ю.А. Гаге-
мейстер; Д.А. Толстой, Е.Г. Осокин, И.Д. Беляев, С.М. Соловьев; 
В.О. Ключевский, В.И. Сергеевич, С.А. Шумаков). Автор ставит 
целью выявить этапы и оценить исследовательские подходы кон-
струирования исторических понятий, соответствующие им при-
емы, связанные с именами историков разных поколений. 

Метод или методология проведения работы. Характер дан-
ных, которыми располагали историки XIX в. при конструировании 
понятий «осмничее» и «осменник» привел их к необходимости вы-
движения гипотез и систем гипотез, которые восполняли недоста-
ющие в источниках звенья объяснения. При оценке убедительности 
аргументации, лежащей в основе реконструкции понятий, необхо-
димо отличать прямые показания источника от гипотез, основан-
ных на эмпирическом материале источников и дающих убедитель-
ное и простое объяснение используемым показаниям, и, наконец, от 
догадок, т.е. предположений о факте, который мог происходить. 
В основу исследования положен историко-сравнительный метод.

Результаты. Автор выявил и реконструировал применяемые 
историками приемы построения гипотез, и основанных на них дога-
док, которые со временем превратились в «исторические факты». 
Конструирование содержания понятий «осмничее» и «осменник» 
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от поколения к поколению историков все более отдалялось от эм-
пирических данных источников, и все более основывалось на исто-
риографической традиции. Выявленный нами механизм констру-
ирования понятий «осмничее» и «осменник», и составляющие его 
приемы характеризуют определенный этап позитивистской исто-
рической науки в России.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере преподавания истории таможен-
ного дела и таможенной политики России, экономической истории, 
истории налогообложения.

Ключевые слова: история России; таможенное дело; таможен-
ная политика; таможенные пошлины; косвенные налоги; торговые 
сборы; осмничее; осменник.

«osmniCHee» anD «osmenniK» in meDieVal                      
Russia: to tHe Question of ConstRuCtion                        

of ConCePts in Russian HistoRiCal sCienCe                   
of tHe 19th CentuRY

Zavyalov D.A.

Purpose. The Article is devoted to history of constructing of con-
cepts “osmnichee” and “osmennik” in the Russian historical science of 
the 19th century. In contemporary historiography, the content of these 
concepts is the subject of debate. Medieval terminology of customs af-
fairs was an object for study, at least, of four generations of the Rus-
sian historians of the 19th century (N.M. Karamzin; Y.A. Gagemeister; 
D.A. Tolstoy, E.G. Osokin, I.D. Belyaev, S.M. Soloviev, V.O. Klyuchevsky, 
V.I. Sergeevich, S.A. Shumakov). The author sets as the purpose to reveal 
stages and to estimate the research approaches to the construction of 
historical concepts, corresponding to them methods, linked with names 
of historians of different generations.

Methodology. The character of data, which historians of the 19th 
century had, when designing concepts “osmnichee” and “osmennik”, 
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had led them to the necessity of putting forward hypotheses and the sys-
tems of hypotheses which filled lacking in sources links of explanation. 

When assessing the persuasiveness of the argumentation underlying 
the reconstruction of concepts, it is necessary to distinguish the direct 
indications of the source from hypotheses based on the empirical mate-
rial of the sources and provide a convincing and simple explanation for 
the indications used, and, finally, from the guesswork, i.e. assumptions 
about the fact that could have occurred. The research is based on the 
historical-comparative method.

Results. The author has identified and reconstructed the methods 
used by historians to construct hypotheses, and the conjectures based on 
them, which eventually turned into “historical facts”. The construction 
of the content of the concepts “osmnichee “ and “osmennik” from gen-
eration to generation of historians was increasingly alienated from the 
empirical data of sources, and was increasingly based on the historio-
graphical tradition. The mechanism of constructing the concepts “osm-
nichee” and “osmennik”, and the methods that make up it, characterize 
a certain stage of positivistic historical science in Russia.

Practical implications. Results of the research can be applied in the 
sphere of teaching history of customs affairs and customs policy of Rus-
sia, economic history, taxation history.

Keywords: History of customs affairs and customs policy of Russia; 
customs duties; indirect taxes; trading fees; osmnichee; osmennik. 

Введение
История финансового управления средневековой России, как и 

история налогов и таможенных сборов, издавна привлекает внимание 
историков [18; 21; 42; 15 и др.]. Вместе с тем ученые продолжают спо-
рить по поводу времени появления и сущности основных терминов, 
обозначающих таможенные сборы. В списке древнейших торговых 
пошлин осмничее1 вызывает, на наш взгляд, наибольшие затруднения.

1 По наблюдениям историка А.И. Семенова об осмничем (осминичье, осмьни-
чее или восмьничее) и осменнике (осьмнике) встречаются упоминания в актовых 
и летописных источниках с 1157 г. до 1544 г. [34, с. 253].
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По мнению ряда исследователей, осмничее, наряду с мытом, 
тамгой, весчим, является одной из древнейших таможенных пошлин 
на Руси. Такого мнения, в частности, придерживался Ю.Г. Кислов-
ский [19, с. 101]. В современной литературе распространены указа-
ния на появление осмничего уже в Х в., и отсюда вытекает спорный 
вывод о том, что эту пошлину следует считать древнейшей на Руси. 
Во-вторых, в литературе последних лет встречается интерпретация 
сущности осмничего как фискальной пошлины, равной 1/8 стоимо-
сти товара. Эти позиции находят свое отражение как в монографи-
ческой [6, с. 8], справочной [44, с. 23], так и в учебной литературе 
[19, с. 101; 16, с. 26, 31].

Однако если обратиться непосредственно к источникам, то ока-
жется, что первое фактическое упоминаний осмничего относится к 
XIV в. Впервые эта таможенная пошлина упоминается в душевных 
грамотах (завещаниях) великого московского князя Ивана Калиты, 
датируемых 1330-ми гг. [25]. В свое время на это обстоятельство 
справедливо обратил внимание С.А. Шумаков (он датировал пер-
вое завещание 1328 г.) [41, с. 256]. Такой же подход нашел отра-
жение в монографии М.М. Шумилова [42, c. 327]. На этот же факт 
обращает внимание современный исследователь В.А. Кучкин [22, 
c. 312; 24, c.127]. Размер осмничего для этого раннего периода точ-
но установлен в межкняжеских договорах XIV–XV вв.: «А тамги 
и осмничего с рубля алтын» [13, с. 8, 10, 15, 18, 33, 42, 46, 73, 188, 
191, 203, 206, 298, 300].

Дискуссионной является в историографии интерпретация поня-
тия осменник. И.И. Срезневский [38, Т. 2. c. 729], А.И. Семенов [34, 
с. 253, 254], В.Б. Перхавко [34, с. 502] трактовали осменника как 
сборщика торговой пошлины (осмничего). Однако, А.А. Гиппиус 
в статье, посвященной трактовке этого понятия, утверждает, что 
«осмьник может означать лишь одно – «предводитель восьми» [8, 
с. 22]. «Утверждение, – опровергает предшественников А.А. Гип-
пиус, – будто осмники назывались так потому, что собирали осм-
ничье, трудно воспринимать иначе как терминологический курьез: 
направленность словообразовательной зависимости здесь явно про-
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тивоположная: как раз осмничье называлось так потому, что соби-
ралось осмниками» [8, с. 22]. Сбор торговой пошлины, приходит к 
выводу автор, для древнерусского осменника – функция вторичная.

Материалы и методы
Очевидно, что современные представления о сущности понятия 

осмничее, времени его появления, размерах и эволюции основывают-
ся на историографической традиции, заложенной корифеями русской 
исторической науки XIX в. Однако они конструировали свои интер-
претации понятия осмничее и тесно связанного с ним понятия ос-
менника как предположения и гипотезы, которые последующие по-
коления исследователей склонны воспринимать как истинные. Часть 
этих представлений не находит прямого подтверждения в источни-
ках, и может рассматриваться как «догадка» в терминах Я.С. Лурье 
[27, с. 86 и сл.]. Необходимо отдавать себе отчет, что именно являет-
ся фактом, основанном на эмпирическом материале источников, что 
гипотезой, основанной на данных источника, а что догадкой в этих 
представлениях об осмничем. В связи с этим целью данной статьи 
является оценка конструирования представлений о сущности поня-
тий осмничее и осменник, сложившихся в научной литературе XIX в.

Результаты и обсуждение
С понятием осмничее русская историческая наука столкнулась с 

момента введения в научный оборот договорных и душевных (заве-
щательных) грамот московских князей XIV–XV вв. В XVIII столе-
тии эти источники были обнаружены и введены в научный оборот 
Н.Н. Бантыш-Каменским и М.М. Щербатовым [См.: 14; 43, Т. 3, 
с. 533, 535–537; 28, с. 290–292]. В 1773 г. сведения о них были опу-
бликованы в «Древней российской вивлиофике» Н.И. Новиковым 
[12, Ч. II, с. 243 и сл., Ч. 6, с. 1 и сл., Ч. 9, с. 170 и сл.; 11; см.: 25; 23]. 

Выявлением, характеристикой и классификацией таможенных 
пошлин в XIX в. занимались такие известные историки как Н.М. Ка-
рамзин, Ю.А. Гагемейстер, Д.А. Толстой, Е.Г. Осокин, С.М. Соло-
вьев, В.О. Ключевский, В.И. Сергеевич, С.А. Шумаков и др. 
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Безусловно, первым из них был Н.М. Карамзин, который в при-
мечаниях к «Истории государства Российского» отметил неясность 
содержания понятий осмничего и осменника. В распоряжении исто-
рика к тому времени были духовные и договорные грамоты кня-
зей, изданные в 1813 г. в первом томе «Собрания государственных 
грамот и договоров» [36]. Анализируя духовные грамоты великих 
московских князей XIV в., он отметил упоминание в них о сборе 
осмничего. В частности, Карамзин ссылался на духовную грамоту 
Дмитрия Донского: «Тамга из двою моих жеребьев княгине моей 
половина, а сыном моим половина, а осмничее мои два жеребья 
княгине моей»[17, с. 124]. «В чем состоял сей доход, – прибавляет 
Карамзин, – не знаем». Ему пришлось отказаться от употребления 
неясного термина и заменить его в своей основной работе «общим 
именем оброка» [17, с. 124].

Неизвестно было Н.М. Карамзину и значение слова осменник. 
Упоминая известие Ипатьевской летописи о смерти князя Юрия 
Долгорукого, «пив бо Гюрги у осменика у Петрилы, на ночь разбо-
лелся… и преставился» [33, стб. 489], он вынужден заменить не-
известный термин более понятным «боярин»: «Георгий, пировав у 
Боярина своего, Петрила, ночью занемог и чрез пять дней [15 мая 
1157 г.] умер» [17, с. 166]. Д.Н. Дубенский, комментируя эту замену, 
писал: «На чем основываясь историограф перевел слово осмник – 
боярин, не известно!» [31, с. 295].

Таким образом, Н.М. Карамзин первым установил тот факт, что 
понятие осменник появляется в источниках ранее, чем осмничее. 
Историограф не знал значения ни того, ни другого слова, поэтому 
вынужден был заменить неясные по смыслу понятия более широки-
ми, по его мнению, раскрывающими их смысл. Наконец, Н.М. Ка-
рамзин никак не связывал между собой эти два понятия: они фи-
гурировали в разных томах его сочинения и никак не сближались 
автором. Их появление в примечаниях к сочинению Н.М. Карамзи-
на можно считать началом научного изучения этих понятий.

Первым в отечественной науке сущность осмничего попы-
тался выяснить Ю.А. Гагемейстер. В своей монографии «Ро-
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зыскания о финансах Древней России», касаясь вопроса про-
исхождения таможенных пошлин, в частности, тамги, которая, 
по его мнению, «суть татарского происхождения», он затронул 
вопрос об осмничем. «Вместе с тамгою, – писал Ю.А. Гагемей-
стер, – является пошлина называемая “осминичим”» [7, с. 78]. 
Совместное упоминание в источниках двух понятий, по мнению 
автора, могло означать одновременное появление тамги и осм-
ничего на Руси XIII в.

Гагемейстер указал на общую сущность тамги и осмничего на 
основании текстов договорных грамот XV в., в которых четко ука-
зывается эта связь: «А тамги и осмничего с рубля алтын». Следуя 
за источником, ученый характеризовал сущность тамги, выводя ее 
из этимологии слова тамга – клеймо, печать, оттиск. Он же сделал 
вывод о взимании тамги с товаров, которые подлежали клеймению, 
а осмничего с товаров, которые не подвергались этой процедуре. 
Только в этом он и видел различие между двумя таможенными по-
шлинами.

Гагемейстер впервые предложил объяснение названия осмни-
чего: «… название сего сбора происходит от слова осьмина, озна-
чающего меру» [7, с. 78]. Характеризуя пошлину, ученый отмечал, 
что она могла составлять, как и тамга, 3% «с ценности» товара и 
«взималась с предметов меримых, но не могших быть клеймены-
ми» [7, с. 78].

Таким образом, впервые была дана четкая интерпретация поня-
тия осмничего, основанная на аналогии с тамгой. Однако, эта по-
пытка не сразу была принята историками.

В 1843 г. Д.Н. Дубенский [26], публикуя текст «Устава Ярослава 
о мостах в Новгороде» [31; см.: 10; 9; 34], обратился к интерпре-
тации интересующих нас понятий. «Слово осменик, – писал он, – 
вероятно, происходит от того же корня, как и звание особого рода 
оброка, упоминаемого у летописцев: восмьчее…, или осмничее». 
Таким образом, как нам представляется, автор впервые в литературе 
отметил схожесть этих понятий. Его предположение утвердилось 
в историографии и дошло до наших дней. Однако необходимо от-
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метить, что Д.Н. Дубенский лишь обратил внимание на общее их 
происхождение, не пытаясь ответить на вопрос о том, какой термин 
произошел от какого.

Не зная, по всей видимости, об изысканиях Ю.А. Гагемейстера, 
Дубенский сделал неудачную попытку дать собственное объясне-
ние осмничему, гипотетически определив его сущность как «сбор 
с бояр путных» [31, с. 294–295]. По всей видимости, это объясне-
ние основывалось на предположении, что боярин путный собирал 
пошлины с дорог, как это предполагал Н.М. Карамзин. Дать истол-
кование понятию осменник Д.Н. Дубенский затруднялся, он лишь 
ссылался на мнение Н.М. Карамзина, приведенное нами выше. Не 
внес определенности Д.Н. Дубенский и в вопрос о времени появ-
ления этих понятий. 

Оригинальную трактовку решения проблемы предложил 
Д.А. Толстой в своей монографии «История финансовых учрежде-
ний России со времени основания государства до кончины импера-
трицы Екатерины II» (СПб., 1848). Следуя за Ю.А. Гагемейстером, 
он соглашался с тем, что осмничее взималось с товаров или пред-
метов «меримых». При этом он отвергал предположение предше-
ственника о сближении осмничего с тамгой: «Такое мнение есть 
только предположение, не подкрепленное ни одним историко-ю-
ридическим свидетельством». В качестве опровержения он приво-
дил тот факт, что «на кулях хлеба и всякого жита можно наложить 
клеймо». Исходя из этой посылки, Толстой предложил свою интер-
претацию сущности осмничего.

В отличие от Ю.А. Гагемейстера, Д.А. Толстой, характеризуя 
осмничее, сближал его не с тамгой, а с еще одним таможенным 
сбором – померным [39, с. 83–85]. Избрав для характеристики ос-
мничего аналогию с померным, Д.А. Толстой столкнулся с необхо-
димостью различать эти две пошлины: «Восмничее была пошли-
на, взимавшаяся, как померное, с предметов меримых. Различие 
восмничего от померного состоит в том, что померное… взима-
лось с самой меры, а восмничее с рубля» [39, с. 85]. Аргументом в 
пользу такой интерпретации Толстой считал встречавшееся в актах 
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упоминание, что «с одного и того же предмета берут восмничее и 
помер» [39, с. 85].

Таким образом, рассмотренные выше интерпретации понятий 
осмничее и осменник показывают, с каким трудом, буквально на 
ощупь, историки пытались сконструировать адекватное источникам 
представление о сущности осмничего. Во-первых, они стремились 
уяснить содержание понятия, опираясь на этимологию самого сло-
ва. Во-вторых, они сближали осмничее с более «понятными» по-
шлинами (тамга, померное).

Важный вклад в осмысление интересующих нас понятий 
был сделан в монографии профессора Казанского университета 
Е.Г. Осокина «Внутренние таможенные пошлины в России» [29, 
с. 102, 108–111, 167]. Е.Г. Осокин – единственный исследователь, 
создавший целостную концепцию происхождения, эволюции и 
сущности осмничего, увязавший это понятие с понятием осмен-
ник, сконструировав, таким образом, эти исторические понятия 
как концепты. Все последующие историки опирались на его выво-
ды и пользовались, полностью или частично, его аргументацией. 
Его концепция полностью объясняет все известные на тот момент 
источники, обладает логической стройностью и отвечает требова-
ниям достаточного основания.

Начнем анализ этой концепции с основных ее положений. 
Е.Г. Осокин вернулся к аналогии, намеченной Ю.А. Гагемейсте-
ром, между осмничим и тамгой. Он выделил следующие сходные 
черты обеих пошлин [29, с. 108–111]:

Во-первых, осмничее «было торговой пошлиной, взимаемой с 
цены товаров, первоначально только в городах, а в последствии и 
в селах». 

Во-вторых, осмничее «падало на действительную продажу то-
варов и при том тех же самых, с которых брали и тамгу, т. е. всех 
товаров, за исключением хлеба, в количестве, первоначально оди-
наковым с тамгой».

В-третьих, «эта пошлина была взимаема не только с товара, но и 
с денег, употребляемых приезжим человеком на покупку».
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Несомненно, будучи знаком с описанными нами ранее попыт-
ками интерпретации сущности осмничего, Е.Г. Осокин пришел 
к крайне важному выводу, который, остается верным и сегодня: 
«нет никакой возможности указать, на основании источников, 
различие между тамгой и восменичим» [29, с. 111]. Этот вывод, 
очевидно, опирающийся на исследование Ю.А. Гагемейстера, 
стал исходным пунктом концептуального оформления понятия 
осмничее.

В итоге Е.Г. Осокин фактически отождествил две пошлины: «Но 
может быть, и не было такого различия [между тамгой и осмни-
чим – Д.З.]. Допустив, что осмничее появилось в некоторых стра-
нах Руси гораздо ранее монголов и было в них тем же, чем тамга с 
полвины 13-го стол. в большей части Руси, мы легко можем пред-
ставить себе, что, после введения тамги, обе пошлины, при всем 
том, что падали на одно и то же действие и на одни и те же пред-
меты, могли сохраниться вместе и встречаться в одних и тех же го-
родах, точно так, как это было при рукознобном и подъемном, при 
роговом и привязной пошлине» [29, с. 111].

В решении вопроса о сущности осмничего Е.Г. Осокин опирал-
ся на существенно более широкий круг источников, чем его пред-
шественники [36; 1; 2; 3]. Шире был его хронологический охват 
бытования осмничего. Более того, допущение автора, основанное 
на парном перечислении в источниках тамги и осмничего, т. е. име-
ющее опору в источниках, открывает хорошую исследовательскую 
перспективу.

В вопросе датировки появления осмничего Е.Г. Осокин отмечал 
со ссылкой на завещание Ивана Калиты: «Первое достоверное ме-
сто об осмничем относится лишь к 1328 году» [29, с. 108]. Тем не 
менее, он решительно заявлял, что «есть причина думать, что эта 
пошлина была одна из самых древнейших». Основанием к такому 
утверждению служит указание на связь понятий осмничее и ос-
менник. По определению автора, осменник – «лицо, заведывавшее 
доходами княжескими и в особенности пошлиною, называемой 
осмьничим» [29, с. 108]. Таким образом, Осокин не только указы-
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вал на тесную связь осмничего и осменника, но и этимологически 
связывал их между собой. «Название осменика, или осмьника, из 
которого образовалось осмничее», Осокин обнаружил уже в источ-
никах XI–XII вв. Находим у него не только ссылку на статью лето-
писи о смерти Юрия Долгорукого, но и на «Устав Ярослава о мо-
стах», ошибочно названный Осокиным «о мытах» и датированный 
XI столетием.

Это построение опирается на новые источники, которые впер-
вые приводятся в качестве доказательства. Это княжеские грамоты 
1494 и 1499 г. повествующие, что в Киеве в конце XV в. «осмьником 
называли чиновника, занимавшегося сбором таможенных пошлин 
и пользовавшегося кроме того иногда властью судебной и распо-
рядительной» [29, с. 108]. Остается только допустить, что осмен-
ник XII в. подобен своему «тезке» XV в. Необходимое допущение 
тут же делается: «Значение слов и названий в древней Руси редко 
изменялось существенно даже через несколько веков», – заявлял 
автор [29, с. 108].

Сделав это допущение, Е.Г. Осокин высказал догадку: «… мы 
имеем некоторое основание для предположения, что и пошлина ос-
мничее не была чужда этих времен». Таким образом, он фактически 
удревнил эту таможенную пошлину, опрокидывая ее в домонголь-
ское время посредством связи с осменником.

Отметим, что по тому же пути несколько лет спустя пошел 
С.М. Соловьев в пятом томе «Истории России с древнейших вре-
мен» (М., 1855), разбирая вопрос о должности осменника в Киеве в 
конце XV в. «Из этой грамоты [уставной грамоты 1499 г. – Д.З.], – 
писал С.М. Соловьев, – объясняется для нас должность осмника, 
которая, по всем вероятностям, была та же самая и в старину, ибо 
осмник упоминается и в Русской правде [включающей Устав Ярос-
лава о мостах – Д.З.], и в летописи между событиями XII века; объ-
ясняется и пошлина осмничее, которую уже мы встречали в Севе-
ро-Восточной Руси» [37, стб. 1526–1527].

Возвращаясь к концепции Е.Г. Осокина, отметим ее целостность 
и логическую завершенность. Важнейшей ее частью является ре-
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шение вопроса о размере взимаемой пошлины. Е.Г. Осокин приво-
дит формулу из источников: «Положено было брать всюду «тамги 
и осмничего от рубля алтын» [29, с. 102]1. Эта фраза из докончаний 
(договоров) московских великих князей, повторяющаяся неизмен-
но в протяжении XV в. представляет исследователю на выбор два 
варианта интерпретации.

Первый – алтын от рубля, т.е. 3% пошлина (что составляла три ко-
пейки или шесть денег), – включал в себя как тамгу, так и осмничее.

Второй вариант предполагал взимание алтына с рубля в качестве 
тамги и алтына в качестве осмничего, что, в этом случае, увеличива-
ет сбор в два раза и делает его равным двум алтынам (6 копеек или 
12 денег). Таким образом, обе пошлины взимаются с цены товара 
и равны друг другу, составляя 6%: по 3% от цены товара.

Об этом и пишет Е.Г. Осокин. «Неизвестно однако ж, взимался 
ли алтын тамги и алтын осмничего, или обе пошлины, вместе взя-
тые, равнялись 6-ти деньгам: последнее, кажется, вероятнее» [29, 
с. 102]. Почему Осокин выбрал именно этот вариант? Он никак не 
аргументирует свой выбор. Однако от этого произвольного на пер-
вый взгляд выбора зависит вся логика конструирования понятий 
осмничее и осменник в дальнейшем построении. Затруднялся он 
«определить истинный характер осмничего и причину, по которой 
оно получило свое название».

Главный вывод, к которому пришел Осокин в своей работе, за-
крепился в дальнейшей историографии: «… все затруднение, пред-
ставляемое осмничим, состоит в указании различия между этой 
пошлиной и тамгой, с которой она, по-видимому, совершенно сход-
на…» [29, с. 109–110]. Как доказанное это положение приводил в 
своей работе С.А. Шумаков [41, с. 256–257]. 

1 Е.Г. Осокин дает ссылки на договорные грамоты в изданиях: Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедициею 
имп. Академии наук: Дополнены и изданы Высочайше учрежденной комиссией. В 
4 тт. СПб., 1836. Т. 1: 1294–1598 / Ред. Я.И. Бередников. С. 10; Собрание государ-
ственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностран-
ных дел. Ч. 1. М.: Тип. Н.С. Всеволожского, 1813. С. 146, 175, 214, 283, 296. В не-
которых грамотах сказано «А тамги и всех пошлин от рубля алтын».
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Фактически Е.Г. Осокин отождествил эти пошлины. По его мне-
нию, оба термина обозначали один и тот же сбор в разное время. Ос-
мничее представляло собой основную торговую пошлину в период 
до татарского нашествия, а тамга – после нашествия. Потому то они 
и встречаются вместе в источниках. Именно этот вывод пытался 
оспорить И.Д. Беляев. Согласившись с интерпретацией Осокиным 
таких таможенных пошлин как свальное, весчее, контарное, подъ-
емное, рукознобное, померное, покоречное, пятно, писчее, роговое, 
привязное, узолцовое и тамга, Беляев возражал против отождест-
вления тамги и осмничего. Он делал это на основании разной вели-
чины сбора, который взимался в тамгу и в осмничее. На эту разницу 
(«осмничее было гораздо меньше тамги») есть прямые указания в 
источниках XVI в. Используя ретроспективный метод анализа и, 
по сути, опрокидывая данные этих источников в предшествующие 
столетия, И.Д. Беляев отрицал саму возможность отождествления 
этих пошлин и таким образом ставил под сомнение систему гипо-
тез, изложенную Осокиным [5, с. 63–64].

Осокину пришлось приложить усилия для того, чтобы отстоять 
свои позиции. Он признавал, что возражения Беляева заставили 
его «снова поверить по источникам выводы», ранее сделанные, и 
«высказать некоторые мысли яснее и определённее» [30, с. 567].

Приведем обширную цитату из ответа Осокина своему рецен-
зенту, чтобы оценить его аргументы: «Слова источников: “а тамги 
и восьмничего от рубля алтын”, встречающиеся не только в дого-
ворной грамоте 1484 г., но в договорной грамоте в. князя Василия 
Дмитриевича с Тверским в.князем 1398 г. (А.А.Э. 1. Стр. 10), также 
в договорных грамотах 1451 г. и 1462 г., можно понимать двояко: 
или взималось тамги алтын и осмничего алтын, или приходилось 
три деньги на тамгу и три деньги на осмничее. Последнее предполо-
жение для XIV и XV столетий кажется вероятнее; потому что толь-
ко во времена позднейшие, в XVI и XVII столетиях, начали брать 
с иногородцев тамги по 6 и 7 денег и притом исключительно в тех 
местах, где они были сравнены с иноземцами. Если бы величина 
двух пошлин, тамги и осмничего, была различна в XIV и XV сто-
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летиях, то об этом было бы непременно упомянуто в договорных 
грамотах, так как везде, во всех исторических памятниках не толь-
ко величина различных пошлин определяется отдельно и ясно, но 
даже указывается прямо, за немногими исключениями и предмет, 
с которого взималась каждая пошлина. Умолчание о различной ве-
личине отдельных пошлин допустить нельзя, потому что оно пове-
ло бы к чрезвычайной неопределенности и произволу во взимании 
пошлин» [30, с. 567].

Для того, чтобы отстоять свою гипотезу о том, что осмничее и 
тамга – это названия одного и того же сбора, притом, что «осмничее 
появилось» гораздо ранее монгольского нашествия и было тем же, 
чем тамга с середины XIII в., Е.Г. Осокину пришлось допустить ра-
венство величины сбора тамги и осмничего в XIV–XV вв. Именно 
этим объясняется его выбор варианта прочтения формулы «А тамги 
и осмничего с рубля алтын».

Эта гипотеза была принята последующей историографией, в 
частности, В.О. Ключевским, Н.Я. Аристовым, В.И. Сергеевичем 
и С.А. Шумаковым.

Н.Я. Аристов писал: «Осмничее или восмничее брали также при 
сбыте товаров меримых, только не по величине меры, а по оценке 
товара; по этому при продаже одного и того же товара брали и по-
мерное и осмничее. Эта пошлина упоминается потоянно рядом с 
тамгою: “А тамга и сомничее от рубля алтын”. Осмничее была по-
шлина городская и торговая: “А из городских волостей даю княгине 
своей осмничее... А тамга и осмничее взять, оже имет торговати”» 
[4, с. 227].

В.О. Ключевский в курсе лекций «Терминология русской исто-
рии» окончательно подтвердил и закрепил такое прочтение понятия 
осмничего и его тесную связь с понятием осменник. Он, отмечая, 
что осмничее представляет собой сбор за право купли продажи, 
полностью отождествляет его с тамгой. При этом Ключевский 
считал, что «осмничее является древнее тамги», которая появи-
лась только после монгольского нашествия. После введения этого 
термина тамга и осмничее встречаются в источниках рядом. Пред-
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ставление о древности осмничего, как и у его предшественников 
основывается Ключевским на связи с понятием осменник, ведь 
«осменик в смысле сборщика таможенных пошлин известен уже в 
Киеве в половине XII в.» [20, с. 164].

Ключевский вслед за Е.Г. Осокиным заявил, что «до сих пор 
никому не удалось уловить ни одной осязательной черты различия 
между этими сборами». Может быть, как считал Н.Я. Аристов, и к 
тому же склоняется В.О. Ключевский, это «название одной и той 
же пошлины», утвердившееся в разных местах. Далее, указывал 
Ключевский, «тамга и осмничее падали на все товары и не толь-
ко на товары, но и на деньги, на которые покупали товар, т. е. как 
на продавца, так и на покупщика» [20, с. 165]. Таким образом, по 
следам Е.Г. Осокина прошел Ключевский, своим авторитетом ут-
вердивший сложившееся у Осокина представление об осмничем, 
как о пошлине, теснейшим образом связанной с тамгой по своему 
значению [20, с. 165].

В.И. Сергеевич в «Лекциях и исследованиях по истории древ-
него русского права» (1-е изд. 1883) относил и тамгу, и осмничее к 
косвенным налогам. Одновременно он пояснял, что «терминология 
наших древних памятников отличается значительной долей нео-
пределенности. Одни и те же повинности обозначают нередко раз-
ными наименованиями» [35, с. 336]. «Все, что пошло из старины, 
будет пошлиной» [35, с. 336]. С этой точки зрения осмничее – есть 
таможенная пошлина. С большей осторожностью он подходил ко 
времени появления осмничего, «так как наша система косвенных 
налогов с татарского нашествия подверглась изменению, то весьма 
трудно выделить, что явилось под влиянием татар, что свое» [35, 
с.344]. Далее «...в памятниках говорится, что иногда брали тамгу с 
осмничим – это высшая мера тамги, она доходила до шести денег с 
рубля и, конечно, возвышала значительно цену товара. В обширном 
смысле тамгой называются все сборы, которые брались с торгов-
ли…»[35, с. 346]. Следовательно, Сергеевич давал свою трактов-
ку значения осмничего, основывая ее на оригинальном прочтении 
источников: «К торговым сборам относятся: тамга и мыт, как до-
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полнение к тамге; в памятниках говорится «за мыт к тамге», или 
«мыт к тамге»; «восмничее», или возмничее (бралось с покупщика, 
а тамга с продавца)» [35, с. 347].

С.А. Шумаков в исследовании «Древнерусские косвенные нало-
ги» следовал в изложении сущности осмничего вслед за Е.Г. Осоки-
ным, В.О. Ключевским, В.И. Сергеевичем. Он писал: «С нашестви-
ем монголов появляется тамга; кроме того, существует осмничее и 
порядное. Все эти три пошлины падают на самое право покупки и 
продажи товаров…»[41, с. 247, 254]. С.А. Шумаков приводил еще 
один аргумент в защиту древности осмничего. «Слово “тамга”, – 
пишет он, опровергая Ю.А. Гагемейстера, – значит «пятно», «клей-
мо», но тамга берется не с одних товаров, подлежавших клеймению, 
как думает г. Гагемейстер, а со всяких. И такое несоответствие име-
ни пошлины ее характеру служить новым подтверждением искон-
ности ее на Руси» [41, с. 254–255]. Итак, до тамги существовала, 
аналогичная русская пошлина, упоминаний которой в источниках 
не сохранилось.

Вместе с тем после монгольского нашествия «близко к тамге сто-
ит осменичье». Осталось только удревнить эту последнюю пошли-
ну и доказать ее тождественность тамге. Так же, как и Е.Г. Осокин, 
автор, несмотря на точную датировку первого упоминания осмни-
чего XIV в. (он повторяет дату первого завещания Ивана Калиты 
1328 г., как оно датировано в Собрании государственных грамот и 
договоров), удревнил осмничее, ссылаясь на связь его с осменни-
ком, упоминаемым в источниках ранее татарского нашествия. При 
этом С.А. Шумаков повторил ошибку Е.Г. Осокина, назвав «Устав 
Ярослава о мостах» уставом о мытах. Это повторение ошибки 
(возможно опечатки) свидетельствует о зависимости построений 
Шумакова от выводов и аргументов Е.Г. Осокина, что делает его 
исследование в части осмничего, не более чем полезной сводкой 
выработанных к тому времени и систематизированных автором све-
дений в исторической литературе по интересующему нас вопросу.

О размере осмничего С.А. Шумаков писал в связи с тамгой: 
«Размер первоначальной татарской тамги неизвестен. Междукня-
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жеские договоры XIV в. определяют размер “тамги и осмничего от 
рубля алтын”, но неизвестно, вместе ли обоих пошлин алтын, или 
же по алтыну той и другой. Вероятнее, впрочем, первое» [41, с. 256]. 
Таким образом, автор следовал Е.Г. Осокину и в интерпретации раз-
мера осмничего. В поддержку своего мнения он не приводил ни-
каких аргументов, как, впрочем, и его предшественник. Они равно 
логически возможны. При этом С.А. Шумаков высказал ряд догадок 
о генезисе и эволюции осмничего как торговой пошлины. Развивая 
положения, высказанные Осокиным и другими предшественниками 
и отталкиваясь от них как от вполне доказанных, он высказал ряд 
догадок об эволюции осмничего как торговой пошлины. «Как мы 
уже говорили, – указывал автор, – отделение торгового значения 
мыта от проезжего началось еще до татарского нашествия. Нет ни-
чего невероятного, что выделившаяся из мыта торговая пошлина, 
кроме “торгового”, кое-где называлась и осмничьим» [41, с. 257].

По нашему мнению, слабость позиции С.А. Шумакова, по срав-
нению с Е.Г. Осокиным, состоит в его стремлении опираться не на 
данные источников, а на построения предшественников. Здесь важ-
но заметить, что Шумаков стремится вслед за ними удревнить осм-
ничее, хотя четко указывает на первое упоминание этой пошлины в 
завещании Ивана Калиты 1328 г. Однако, он не делает необходимо-
го в данном случае сближения осмничего с осменником летописной 
статьи 1157 года. «Будучи потом перекрещена в тамгу, – продолжает 
автор, – она продолжала жить одновременно и под старым названи-
ем. Быть может первоначально осмничее отличалось от тамги тем, 
что бралось с предметов меримых, особенно с хлеба (от «осмина»), 
тамга же с клейменных» [41, с. 257].

В этом предположении, не основанном на данных источни-
ков, С.А. Шумаков объединяет достижения Ю.А. Гагемейстера и 
Е.Г. Осокина. Впрочем, автор и сам отдает себе отчет в гипотетич-
ности своих построений, когда далее заявляет: «Но это различие 
так скоро утратилось, что о нем не сохранилось известий, так как 
приводимые гр. Толстым места из актов указывают лишь на суще-
ствование осмничего наряду с другими пошлинами. По имеющимся 
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у нас сведениям и тамга, и осмничее с самого начала их достовер-
ной истории [т.е. с появления понятий в актах московских князей 
XIV в. – Д.З.] представляются уже вполне ассимилировавшимися» 
[41, с. 257].

Для того, чтобы обосновать свои предположения, С.А. Шума-
кову пришлось возвращаться, как мы уже отметили, к интерпрета-
ции, предложенной еще Ю.А. Гагемейстером и отчасти отвергну-
той Е.Г. Осокиным. Таким образом, построения Шумакова, хотя и 
претендующие на оригинальность, по сути являются эклектичны-
ми в своей основе, возрождающими ряд положений, отвергнутых к 
тому времени наукой. В этой связи хотелось бы обратить внимание 
на тот факт, что это сознательная позиция исследователя, который 
ставит перед собой цель не только изучить «достоверную историю» 
таможенных сборов, отраженную в дошедших до нас источниках, 
но и сделать ряд гипотетических построений, указывающих на воз-
можное происхождение и эволюцию таможенных сборов. Наконец, 
Шумаков, основываясь на том факте, что в источниках тамга и ос-
мничее постоянно упоминаются вместе, считал вполне вероятной 
догадку В.И. Сергеевича, «что первая взималась с продавца, а по-
следнее с покупщика» [41, с. 257].

Заключение
Современное понимание исторических понятий «осмничее» и 

«осменнник» складывалось на протяжении двух столетий. На осно-
ве гипотез, систем гипотез и основанных на них догадках к насто-
ящему времени выстроилась непротиворечивая схема объяснения 
сути этих понятий. 

Во-первых, исходным пунктом изучения явилось полное непо-
нимание сущности понятий «осмничее» и «осменнник» в средневе-
ковой Руси, значение которых невозможно вывести из источников, 
неотражающих развернутое и полное их содержание. Этот процесс 
утраты смысла понятий отразился, как нам представляется, в позд-
них «испорченных» редакциях понятия, таких как «возминичье», 
«возничье». Об этих формах понятия, встречающихся в источниках 
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XVI в., пишут, в частности, Е.Г. Осокин [29, с. 110] и В.И. Сергее-
вич [35, с. 347]. 

Во-вторых, изучение понятий проводилось в контексте осмысле-
ния налоговой системы средневекового русского государства (древ-
ней России в терминологии русских историков XIX века). Таким 
образом, их интерпретация испытывала влияние параллельно фор-
мулируемых объяснений широкого круга налоговых сборов. Это по-
нимание оказывало влияние на осмысление понятия «осмничего».

Во-третьих, интерпретация исходила из ряда упоминаний по-
нятий «осмничее» и «осменник» в документах разных эпох и име-
ющих разное происхождение и функциональное назначение (лето-
писи, уставы, завещания и договоры великих и удельных князей, 
княжеские уставные грамоты и т. п.) Это влекло за собой разноо-
бразие авторских оценок, в зависимости от основного источника, 
на который опиралась интерпретация понятия.

В-четвертых, конструирование понятия зависело от того, с ка-
ким из налоговых сборов соотносил тот или иной исследователь 
«осмничее». Выбор же аналогии носил во многом произвольный 
характер, который в дальнейшем закреплялся в историографии как 
необходимый. Связи, носившие зачастую гипотетический харак-
тер, окостеневали, закреплялись как точно установленные истори-
ческие факты.

В-пятых, такое положение позволяло смелее реконструировать 
содержание понятия «осмничее», опираясь уже не на источники, 
непосредственные данные документов, а на сложившуюся истори-
ографическую традицию. Каждое последующее поколение иссле-
дователей-интерпретаторов, отдаляясь от источника, приближалось 
к схеме, которая составляет современное положение дел в объясне-
нии понятия «осмничее». 

Таким образом, прослеженные нами этапы конструирования по-
нятий «осмничее» и «осменник», как минимум четырьмя поколе-
ниями русских историков, вскрыли механизм формирования этих 
понятий, характеризующий определенный этап позитивистской 
исторической науки в России.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ             
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ У КАБАРДИНЦЕВ                    

И БАЛКАРЦЕВ В 1870–1917 гг.

Абазов А.Х.

Цель. В статье на материалах Нальчикского горского словесно-
го суда исследуются формы социальных конфликтов у кабардинцев 
и балкарцев в 1870–1917 гг. Социальные конфликты дифференци-
рованы в зависимости от сферы общественной жизни, мораль-
но-этических и ценностных ориентиров, количества участников, 
уровня социальной иерархии и степени социальной напряженности. 
Автор ставит целью раскрыть особенности социальных конфлик-
тов у кабардинцев и балкарцев в 1870–1917 гг. на примере споров, 
разбираемых горским словесным судом Нальчикского округа Тер-
ской области.

Методы. Методологическая база статьи основана на принци-
пах и методах исторических исследований. В ходе работы приме-
нялись принципы научности, объективности, историзма, систем-
ности. Кроме того, использовались структурно-функциональный, 
социально-правовой, социокультурный и аксиологический методы 
познания права. Статья подготовлена на основе материалов Цен-
трального государственного архива Кабардино-Балкарской Респу-
блики (ф. И-22 «Нальчикский горский словесный суд»).

Результаты. В ходе исследования рассмотрены конфликты, свя-
занные с умешенными и неумышленными убийствами, причинени-
ем ран и телесных повреждений (в том числе и повлекших утрату 
трудоспособности потерпевшим), «умыканием» (кражей) невесты, 
кражей скота и т.п. Установлено, что в деятельности суда до-
минировали экономические конфликты (споры, связанные с наслед-
ством, имущественные вопросы, связанные с опекой и попечитель-
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ством, пользованием земельными участками и т.п.). Отмечается, 
что значительное количество конфликтов были двусторонними 
(большинство из них – материальные компенсации за украденный 
скот). Главной причиной двусторонних конфликтов было наруше-
ние имущественных прав сторон. Делается вывод, что деятель-
ность Нальчикского горского словесного судов была направлена в 
основном на урегулирование двусторонних межличностных эконо-
мических конфликтов у кабардинцев и балкарцев.

Область применения результатов. Результаты данного ис-
следования могут быть использованы в образовательном процессе 
и научно-исследовательской деятельности, касающейся вопросов 
изучения истории суда и судебных учреждений северокавказского 
региона, и исторического опыта применения традиционных ми-
ротворческих практик в условиях интеграции в политико-право-
вое пространство Российской империи в последней трети XIX – 
начале ХХ в.

Ключевые слова: кабардинцы; балкарцы; Нальчикский горский 
словесный суд; социальный конфликт; миротворческая практика.

tHe some featuRes of ReGulation                                      
of tHe soCial ConfliCts at tHe KaBaRDians                     

anD tHe BalKaRs in 18701917

Abazov A.H.

The purpose. In the article on the materials of the Nalchik moun-
tain verbal court forms of the social conflicts at the Kabardians and the 
Balkars in 1870–1917 are investigated. The social conflicts are differ-
entiated depending on the sphere of public life, moral and ethical and 
valuable reference points, the number of participants, level of social hi-
erarchy and degree of social tension. The author sets as the purpose to 
reveal features of the social conflicts at the Kabardians and the Balkars 
in 1870–1917 on the example of the disputes sorted by mountain verbal 
court of the Nalchik district of the Tersky region.
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Methods. The methodological base of article is founded on the prin-
ciples and methods of historical researches. During work the principles 
of scientific character, objectivity, historicism, systemacity were applied. 
Besides, structurally functional, social and legal, sociocultural and axio-
logical methods of knowledge of the right were used. Article is prepared 
on the basis of materials of the Central state archive of Kabardino-Balkar 
Republic (ф. I-22 «The Nalchik mountain verbal court”).

Results. During the research the conflicts connected with the found 
room and unintentional murders, causing wounds and injuries (includ-
ing entailed disability by the victim), are considered by “umykaniye” 
(theft) of the bride, theft of the cattle, etc. It is established that in activ-
ity of court the economic conflicts (the disputes connected with inheri-
tance, the property questions connected with guardianship and guard-
ianship, use of the land plots, etc.) dominated. It is noted that a signif-
icant amount of the conflicts were bilateral (most of them – material 
compensations for the stolen cattle). Violation of property rights of the 
parties was the main cause of the bilateral conflicts. The conclusion is 
drawn that activity Nalchik mountain verbal vessels has been directed 
generally to settlement of the bilateral interpersonal economic conflicts 
at the Kabardians and the Balkars.

Scope of results. Results of this research can be used in education-
al process and the research activity concerning questions of studying of 
history of court and legal agencies of the North Caucasian region, and 
historical experience of application traditional peacekeeping the prac-
tician in the conditions of devices to new political and legal system.

Keywords: Kabardians; Balkars; Nalchik mountain verbal court; so-
cial conflict; peacekeeping practice.

Введение
Исследование социальных конфликтов и миротворческой дея-

тельности у кабардинцев и балкарцев во второй половине XIX – 
начале ХХ в. вызывает большой научный интерес, так как нако-
пленный опыт содержит значительный потенциал для действенного 
регулирования общественных отношений и в настоящее время. Это, 
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в свою очередь, важное значение для понимания их первопричин, 
выявления и изучения современных функциональных превентив-
ных мер и миротворческих практик. 

В настоящей работе социальный конфликт как объект истори-
ко-этнологических исследований понимается в широком смысле. 
Это, прежде всего, противоречие, возникающее при взаимодей-
ствии индивидов и социальных групп и предполагающее поиск пу-
тей их разрешения. Поэтому социальный конфликт в прошлом мог 
быть связан с любым проявлением жизни общества. Это в полной 
мере относится к кабардинцам и балкарцев в 1870–1917 гг., соци-
альные конфликты и миротворческие практики у которых в этот 
период обладают типологическим сходством.

Некоторые теоретические аспекты проблемы разработаны в тру-
дах В.А. Тишкова [12], Н.И. Новиковой [9; 10], A.A. Никишенкова 
[7; 8] и др. и вполне применимы для исследования особенностей ре-
шения споров и конфликтов у кабардинцев и балкарцев в последней 
трети XIX – начале ХХ в. Вопросы решения споров и конфликтов 
рассматривались в трудах А.М. Ладыженского [5], Х.М. Думано-
ва [4], Е.Г. Муратовой [3; 6], И.Л. Бабич [2], Ю.Д. Анчабадзе [1], 
Д.Н. Прасолова [11] и др. Однако комплексного исследования дан-
ная проблематика до сих пор не получила.

Материалы и методы
Основной группой источников настоящей статьи являются де-

лопроизводственные документы Нальчикского горского словесного 
суда. В их числе: постановления (решения) суда, исполнительные 
листы, протоколы заседаний, отзывы на заочные решения, отзывы 
канцелярии начальника Терской области и наказного атамана Тер-
ского казачьего войска, предписания начальника Терской области 
начальникам округов, учетные книги и журналы, ведомости след-
ственных дел, рапорта представителей сельских администраций, 
апелляционные жалобы на решения сельских и посреднических су-
дов, копии решений сельских судов, решения медиаторских судов, 
общественные приговоры съездов доверенных сельских обществ 
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разного уровня и т.п. Эти материалы позволили выявить основные 
особенности социальных конфликтов у кабардинцев и балкарцев в 
1870–1917 гг. Статья подготовлена на основе материалов Централь-
ного государственного архива Кабардино-Балкарской Республики 
(ф. И-22 «Нальчикский горский словесный суд»).

Работа основана на принципах научности, объективности, исто-
ризма, системности. Кроме того, использовались структурно-функ-
циональный, социально-правовой, социокультурный и аксиологи-
ческий методы познания права.

Результаты и обсуждение
Нальчикский горский словесный суд был учреждён в 1870 г. в 

рамках реализации судебной реформы 1864 г. Помимо него в окру-
гах Терской и Кубанской областей были созданы аналогичные уч-
реждения. Это были специфичные суды, сочетавшее элементы как 
российской правовой системы, так формы традиционного судопро-
изводства народов региона. Нальчикский суд просуществовал до на-
чала 1918 г. и накопил богатый опыт решения споров и конфликтов 
у кабардинцев и балкарцев.

Материалы Нальчикского горского словесного суда позволяют 
дифференцировать социальные конфликты по разным основани-
ям. По сфере общественной жизни выделяют экономические, по-
литические, духовные конфликты. В деятельности суда доминиро-
вали экономические конфликты (споры, связанные с наследством, 
имущественные вопросы, связанные с опекой и попечительством, 
пользованием земельными участками и т.п.). Решение политиче-
ских конфликтов в практике суда широкого распространения не 
получило. К числу духовных конфликтов относились в основном 
споры в сфере семейно-брачных отношений. 

В рассматриваемый период конфликты нередко возникали по 
вопросам вступления брак, особенно если этот брак заключался в 
форме умыкания (кражи) невесты. В практике судебных учрежде-
ний Терской области существовало правило, по которому споры, 
связанные с «похищением девушек для вступления в брак», не мог-
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ли быть урегулированы примирением сторон [13, оп. 1, ед. хр. 2175, 
л. 1], а нарушители должны были подвергнуться ответственности 
по нормам российского права. Поэтому Нальчикский горский сло-
весный суд вскоре после своего учреждения стал принимать к раз-
бирательству дела, в которых требовалось установить легитимность 
брачного союза, назначить меры ответственности в отношении ви-
новных в нарушении сложившихся традиций в этой сфере. Помимо 
прочего поводом для разбирательств семейно-брачных конфликтов 
были вопросы взыскания неуплаченного калыма, определения доли 
в наследстве и т.п. [13, оп. 1, д. 670, л. 1; 13, оп. 1, д. 1487, т. 1; 13, 
оп. 1, ед. хр. 2407, л. 5].

По количеству участников в практике Нальчикского горского сло-
весного суда встречаются двусторонние и многосторонние конфликты.

Значительное количество конфликтов были двусторонними. 
Большинство из них – споры о материальных компенсациях за укра-
денный скот [13, оп. 1, ед. хр 4, л. 2]. Нередко двусторонние кон-
фликты были связаны с нарушением имущественных прав сторон 
(потрава посевов [13, оп. 1, ед. хр. 2709, л. 7], порубка обществен-
ного леса [13, оп. 1, ед. хр. 3704, л. 9–9 об.], раздел имущества при 
наследовании [13, оп. 1, ед. хр. 2709, л. 8; 13, оп. 1, ед. хр. 2503, л. 
7–8 об.], имущественные права при опеке и попечительстве [13, оп. 
1, ед. хр. 2709, л. 5; 13, оп. 3, ед. хр. 1330, л. 10 об. – 11]). К мно-
госторонним можно отнести конфликты, в которых затрагивались 
интересы представителей нескольких живущих по соседству аулов 
(например, вопросы землепользования, потравы посевов [13, оп. 1, 
ед. хр. 2300, л. 1–1 об.]). 

По уровню социальной иерархии Нальчикский горский словес-
ный суд разбирал в основном межличностные и межгрупповые 
конфликты.

Межличностные конфликты в материалах суда представлены 
делами об умышленных и неумышленных убийствах [13, оп. 1, ед. 
хр. 270, л. 1; 13, оп. 1, ед. хр. 628, л. 15–15 об.; 13, оп. 1, ед. хр. 696, 
л. 13–13 об.] (в том, числе и о взыскании «платы за кровь» [13, оп. 
3, ед. хр. 1330, л. 10 об. – 11; 13, оп. 1, ед. хр. 2510, л. 2]), о ранени-
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ях, повлекших за собой смерть потерпевшего [13, оп. 1, ед. хр. 405, 
л. 3], о взыскании материальных компенсаций за причинение ран и 
телесных повреждений [13, оп. 1, ед. хр. 158, л. 6] и, как следствие, 
временную и полную потерю трудоспособности [13, оп 1, ед. хр. 
32, л. 1], о взыскании компенсации за кражу скота, пчел или сель-
хозинвентаря [13, оп. 1, д. 33, л. 1; 13, оп. 1, ед. хр. 139, л. 3; 13, оп. 
1, ед. хр. 563, л. 1–1 об.], взыскании неуплаченных должниками при 
освобождении от крепостной зависимости сумм [14, оп. 1, ед. хр. 
200, т. 2, л. 219] и т.п.

Межгрупповые конфликты в правоприменительной практике 
Нальчикского горского словесного суда встречались в исключи-
тельных случаях. Чаще всего это были споры, когда представите-
ли общественности высказывали возражения в адрес работников 
административных и судебных учреждений округа [14, оп 1, ед. 
хр. 52, л. 30]. Однако такие конфликты в деятельности этого суда 
разбирались редко.

Далее рассмотрим наиболее типичные конфликты, возникавшие 
у кабардинцев и балкарцев, и формы их решения официальными и 
третейским судами.

Зачастую наказания по делам о бытовых убийствах и ранени-
ях, относящихся к подсудности Нальчикского горского словесного 
суда, назначались в виде материальных компенсаций в пользу по-
страдавшей стороны. Например, в деле о ранении О-ва от 1871 г. 
отмечалось, что он в 1864 г. был ранен в правую ногу выше колена 
жителем чегемского общества К-вым [13, оп 1, ед. хр. 32, л. 1]. До 
этого дело было разобрано на заседании Кабардинского окружного 
народного суда, функционировавшего в регионе 1858–1870 гг. По 
его решению виновный уплатил все расходы на лечение раненного. 
Причем размер компенсации был установлен после выздоровления 
потерпевшего. Основанием нового конфликта стало то, что потер-
певший О-в в последующие семь лет не выздоровел и полностью 
утратил трудоспособность. В связи с этим родственники О-ва обра-
тились в суд с просьбой о командировании окружного медика для 
его освидетельствования, после чего планировали подать исковое 
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заявление в Нальчикский горский словесный суд для пересмотра 
ранее установленной материальной компенсации. Горский словес-
ный суд удовлетворил повторный иск потерпевшей стороны [13, 
оп 1, ед. хр. 32, л. 19]. Анализ судебной практики показывает, что 
размер материальных компенсаций по делам о ранениях в большин-
стве случаев зависел от суммы средств, затраченных потерпевшей 
стороной на излечение. 

В 1878 г. в деле о ранении К-ва князем А-вым отмечалось, что 
убытки потерпевшей стороны составили: сумму «на покупку 15 
фунтов… (неразб. – А.А.), дров на отопление сакли больного брата 
(22 руб. 50 коп.), на угощение посещавших в ночное время употре-
блено 10 баранов, что стоит 10 баранов, проса 15 мер – 7 р. 50 коп., 
на покупку лекарства 3 руб., уплатил лекарю за лечение больного 
25 руб., и понесено убытку через потерю временного работника 
30 руб. а всего убытку на сумму сто тридцать восемь рублей се-
ребром» [13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 1–1 об.]. Поэтому представители 
потерпевший стороны ходатайствовали у начальника округа о взы-
скании «означенной суммы денег 138 руб. с г. князя корнета А-ва» 

[13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 1–1 об.]. Суд постановил, что «А-в обязан 
заплатить пострадавшему К-ву двести руб., из них пятьдесят руб. 
сейчас же, семьдесят пять осенью сего года в георгиевскую ярмар-
ку, а остальные семьдесят пять рублей в весеннюю георгиевскую 
ярмарку; первые пятьдесят рублей наличными деньгами, а осталь-
ные 150 – скотом» [13, оп. 1, ед. хр. 357, л. 9–9 об.]. Данный случай 
можно классифицировать как двусторонний межличностный эко-
номический конфликт. В этом случае, материальная «компенсация» 
складывалась не только из средств, затраченных на излечение ра-
ненного, но и включала все сопутствующие расходы потерпевшей 
стороны по этому факту.

В ходе исследования групповых конфликтов нами были выявлены 
такие формы их решения, как «мировые сделки» [13, оп. 1, ед. хр. 
2407, л. 3], «полюбовное сказки» (своеобразные соглашения, обя-
зательное для исполнения сторонами конфликта [15, оп. 1, д. 209, 
т. 1, л. 237–238 об.]) и др. Примечательно, что они заключались по 
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установленной форме в письменной виде и подлежали обязательно-
му удостоверению со стороны служащих администрации или суда. 

Одной из форм решения конфликтов в последней трети XIX – нача-
ле ХХ в. по-прежнему оставалось взятие на поруки правонарушителя 
авторитетными жителями региона [13, оп. 1, ед. хр. 139, л. 3]. В случае 
повторного нарушения ответственность налагалась на поручителя. 

В конце XIX – начале ХХ в. стала возрастать роль присяжников 
в судопроизводстве Нальчикского округа Терской области. В их 
обязанности входило оглашение известных им сведений по разби-
раемым делам в судебном заседании. Это вызвало необходимость 
разработки правил, регламентирующих порядок их привлечения 
к участию в процессе. Такие правила были разработаны судьями 
Нальчикского горского словесного суда и утверждены начальником 
Терской области. Суд постановил, что «присягатели» могут назна-
чаться потерпевшими из равноправных односельчан обвиняемого 
[13, оп. 1, ед. хр. 2175, л. 10–11]. Непредставление присяжника и 
его неявка без уважительных причин на судебное разбирательство 
влекли за собой «обвинение в совершении известного деяния и от-
ветственность уголовную и гражданскую» [13, оп. 1, ед. хр. 2175, л. 
10–11]. Потерпевшему предоставлялось право отвода присягателя, 
если они находились в состоянии вражды, состояли в родственных 
отношениях, душевнобольным, «порочным» и т.п. Присягателями 
с согласия обвиняемого могли стать и его родственники как обви-
няемого, так и потерпевшего.

Заключение
Таким образом, деятельность официальных судов Нальчикско-

го округа Терской области бала направлена на урегулирование ти-
пологически сходных конфликтов у кабардинцев и балкарцев. Это 
дает основание дифференцировать конфликты по видовой при-
надлежности по различным основаниям (экономические, полити-
ческие, духовные – по сфере общественной жизни, двусторонние 
и многосторонние – по количеству участников, межличностные и 
межгрупповые – по уровню социальной иерархии и т.п.). Изуче-
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ние правоприменительной практики этого суда показывает, что в 
большинстве случаев на его заседаниях разбирались двусторонние 
межличностные экономические конфликты среди как среди кабар-
динцев, так и балкарцев. Основными формами примирения было 
назначение материальных компенсаций по делам об убийствах и 
причинении ран и телесных повреждений, передачу на поруки пра-
вонарушителя авторитетным жителями региона, заключение миро-
вых сделок и «полюбовных сказок» и т.п. Наиболее частыми были 
материальные компенсации, размер которых складывался из «пла-
ты» за преступление и фактически понесенных потерпевшей сто-
роной расходов на организацию траурных мероприятий по делам 
об убийствах или расходов на лечение раненного. В 1870–1917 гг. 
деятельность Нальчикского горского словесного суда регламенти-
ровались едиными для Теской и Кубанской областей нормативны-
ми документами, что предопределяло применение типологически 
схожих для этих регионов примирительных механизмов. Вырабо-
танные судом миротворческие практики опирались в основном на 
традиционные формы решения споров и конфликтов и применялись 
в судопроизводстве в том виде, в котором это не противоречило дей-
ствующим нормам российского права.
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К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС                                                                
О ПОТРЕБНОСТЯХ НАСЕЛЕНИЯ

Клинова М.А.

Цель. В работе был предпринято исследование текстов «Со-
чинений» К. Маркса и Ф. Энгельса, направленное на раскрытие со-
держания и объема категории «потребность».

Метод или методология проведения работы. Среди методов 
исследования были использованы количественные методы – кон-
тент-анализ, а также качественный анализ текстов. 

Результаты. Были выделены конкретные теоретические поло-
жения, сформулированные К. Максом и Ф. Энгельсом относительно 
формирования, развития и классификации потребностей населения. 
Выявлено, что в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса более детально 
рассмотрены потребности населения в капиталистическом обще-
стве. Их рассмотрение реализуется в рамках классового подхода, 
обозначенного антитезой «рабочие – буржуазия», чем и объясня-
ется категоричность и схематизм в описании потребностей дан-
ных классов. Доказано, что в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса от-
сутствуют конкретные положения, относительно векторности 
и объемов развития потребностей населения в коммунистическом 
обществе. Коммунистическое будущее прописано исключительно 
на контрасте с капиталистической реальностью, это обусловило 
идеализм в его описании.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть востребованы в философских, социологических и исто-
рических исследованиях, касающихся проблематики марксизма.

Ключевые слова: марксизм; потребности; потребление; ком-
мунизм; капитализм; закон возвышения потребностей; буржуа-
зия; пролетариат. 
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K. maRX anD f. enGels                                                              
on tHe neeDs of tHe PoPulation

Klinova M.A.

Purpose. The paper analyzes the “Compositions” of K. Marx and F. 
Engels aimed at revealing the content and volume of the category “need”.

Methodology. Among the research methods were used quantitative 
methods-content analysis, as well as qualitative analysis of texts.

Results. Specific theoretical provisions formulated by K. Marx and 
F. Engels concerning the formation, development and classification of 
population needs were identified. It is revealed that in the writings of 
K. Marx and F. Engels, the needs of the population in capitalist society 
are considered in more detail. Their review is implemented within the 
framework of the class approach, labeled the antithesis of “workers – 
bourgeoisie”, which explains the flatness and sketchiness in describing 
the needs of these classes. It is proved that in the works of K. Marx and 
F. Engels there are no specific provisions regarding the vector and vol-
ume of development of the needs of the population in the Communist so-
ciety. The Communist future is written solely in contrast to the capitalist 
reality, which led to idealism in its description.

Practical implications. The results of the study may be in demand in 
philosophical, sociological and historical studies concerning the prob-
lems of Marxism.

Keywords: Marxism; needs; consumption; communism; capitalism; 
law of exaltation of needs; bourgeoisie; proletariat 

Введение 
В XX в. обращение к работам К. Маркса и Ф. Энгельса играло 

немаловажную роль при разработке идеологических конструктов, 
регулирующих различные сферы советской повседневности. Тексты 
К. Маркса и Ф. Энгельса играли роль своеобразных маяков- эталонов, 
обозначающих векторность «правильного» курса социалистическо-
го строительства, и «сверка» планируемых и фактических реалий с 
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ними (хотя бы декларируемая), являлась неотъемлемой практикой 
власти, направленной на легитимацию принимаемых решений. Ци-
тирование их работ фиксировалось в научных исследованиях любого 
направления, составляя костяк существующей в СССР научной ме-
тодологии с ее специфическим видением динамики, стадиальности 
и перспектив общественного развития, а также характерным терми-
нологическим аппаратом и методологическим инструментарием.

Сегодня обращение к трудам К. Маркса и Ф. Энгельса не является 
редким сюжетом отечественного научного дискурса. Авторы пытаются 
переосмыслить теоретическое наследие основоположников марксизма 
с учетом изменившихся политико-экономических реалий. Рассматри-
ваются выдвинутые К. Марксом концепции труда и человека [5; 12; 
13], оценивается правомерность и актуальность сформулированных 
им законов развития социума [6; 9; 11; 15]. В то же время изложение 
проблематики потребностей населения в трудах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса остается на сегодняшний день вне фокуса исследовательского 
поиска, чем и обусловлена необходимость обращения к данной теме.

В данной статье был предпринят анализ работ К. Маркса и Ф. 
Энгельса, направленный на решение следующих задач: раскрыть 
содержание и объем категории потребность; выявить сформули-
рованные К. Марксом и Ф. Энгельсом теоретические положения, 
отражающие законы развития потребностей; охарактеризовать 
специфику развития потребностей населения при капитализме, 
определить, были ли в работах К. Маркса и Ф. Энгельса обозначе-
ны векторы развития потребностей, формы и границы потребитель-
ских стремлений, призванные регулировать потребности граждан в 
обозначаемом авторами коммунистическом будущем.

Материалы и методы
Новизна работы обусловлена выбором источника исследования, в 

качестве которого использовались не отдельные труды, а весь пласт 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса (включая черновики, тексты писем и 
выступлений), вошедших в пятидесяти томное второе издание «Со-
чинений» (М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. 1955–1981). Значительные 
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объемы анализируемого материала обусловлены как целями иссле-
дования, так и методами его реализации. В работе были использо-
ваны количественные и качественные методы. Приоритетным коли-
чественным методом обработки материала являлся контент-анализ, 
позволивший зафиксировать частоту употребления выделенных кате-
горий в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Количественный анализ до-
полнялся качественным анализом материалов, что позволило учесть 
содержательный контекст употребления отдельных понятий в текстах 
«Сочинений». Сочетание количественных и качественных методов 
анализа применительно к изучению трудов К. Маркса и Ф. Энгельса 
также определило новизну предпринятого исследования.

Результаты
Теория потребностей 
В текстах «Сочинений» К. Маркса и Ф. Энгельса понятие потреб-

ность характеризуется значительной востребованностью. Предпри-
нятый контент-анализ показал, что в контексте обращения авторов 
к проблематике материальных и духовных стремлений различных 
классов, оно упоминается более двух тысяч раз (в данное количество 
не были включены упоминания понятия потребность, связанные с 
политическими и властными стремлениями населения: потребность 
в революции, в войне, и т.п.). Данное понятие занимает важное место 
в обосновании главной философской теории марксизма – историче-
ского материализма. В рамках этой теории потребности понимались 
как неотъемлемая характеристика и стимул всей человеческой дея-
тельности: « … никто не может сделать что-нибудь, не делая этого 
вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа 
этой потребности … если житейские отношения мешают ему удов-
летворить свой желудок, то этот его желудок становится господином 
над ним, стремление к еде становится навязчивым стремлением, а 
мысль о еде – навязчивой идеей…» [10, т. 3, с. 345]. Именно потреб-
ности, присущие всем представителям человеческого сообщества, 
выступали в качестве важной социально образующей категории, а 
также стимулом для развития общества в целом. 
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При всей важности данной категории, конкретные теоретические 
положения, сформулированные авторами относительно формиро-
вания и развития потребностей, ограничиваются тремя позициями. 

Во-первых, процесс формирования потребностей тесно свя-
зан с развитием материального производства: «…производство 
… создает потребление: 1) производя для него материал, 2) опре-
деляя способ потребления, 3) возбуждая в потребителе потреб-
ность, предметом которой является созданный им продукт. Оно 
производит, поэтому предмет потребления, способ потребления и 
побуждение к потреблению. Точно так же потребление порожда-
ет способности производителя, возбуждая в нем направленную на 
определенные цели потребность» [10, т. 12, с. 718]. 

Во-вторых, К. Марксом и Ф. Энгельсом была обозначена класси-
фикация потребностей. Наиболее важными являются материаль-
ные потребности. Данный вывод можно сделать, основываясь на 
нескольких высказываниях авторов. В совместной работе «Немецкая 
идеология» (1845–1846 гг.) К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают: «… для 
жизни нужны, прежде всего, пища и питьё … и ещё кое-что» [10, т. 
3, с. 26]. В статье «Политические события. – Недостаток хлеба в Ев-
ропе» (1853 г.) Маркс практически повторяет данный тезис: «Самые 
цивилизованные народы, как и самые неразвитые дикари, должны 
обеспечить себя питанием, прежде чем позаботиться о чем-нибудь 
другом» [10, т. 9, с. 320]. В текстах «Сочинений» авторами определя-
ются и социальные потребности (само понятие упоминается автора-
ми менее десяти раз). В работе «К критике гегелевской философии 
права» К. Маркс замечает: «…сапожник является моим представи-
телем, поскольку он удовлетворяет известную социальную потреб-
ность» [10, т. 1, с. 359]. Отсутствие в текстах «Сочинений» иных ха-
рактеристик социальных потребностей, позволяет прийти к выводу, 
что они понимались авторами как потребности в предметах, вещах 
используемых людьми в процессе своей жизнедеятельности в соци-
уме. Именно социальный компонент потребностей эволюционировал 
в процессе развития общественных отношений, в результате чего че-
ловеческие потребности усложнялись, как сущностно, так и по спо-
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собам их удовлетворения. Такая трактовка социальных потребностей 
также позволяет говорить о них как о потребностях материальных. В 
целом, в текстах «Сочинений» К. Маркса и Ф. Энгельса преимуще-
ственное внимание уделялось именно материальным потребностям, 
соответствуя их материалистическому пониманию развития социума. 
К. Марксом и Ф. Энгельсом отмечено наличие у индивидов и духов-
ных потребностей. Развитие и реализация духовных потребностей 
могла быть возможна только после удовлетворения материальных 
запросов: «Чтобы народ развивался свободнее в духовном отноше-
нии, он не должен быть больше … крепостным своего тела. Ему не-
обходимо, следовательно, иметь, прежде всего, досуг для духовной 
деятельности» [10, т. 42, с. 55]. Поэтому в трудах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса упоминание о духовном развитии индивидов, как правило, 
реализовывалось в контексте будущего времени, в русле изложения 
перспектив построения коммунистического общества. 

В-третьих, в работах К. Маркса и Ф. Энгельса была отмечена зако-
номерность перманентного развития и возрастания потребностей 
населения (впоследствии обозначенная как «закон возвышения потреб-
ностей»). На страницах «Немецкой идеологии» (1845–1846 гг.) авто-
ры отмечают: «сама удовлетворённая первая потребность, действие 
удовлетворения и уже приобретённое орудие удовлетворения ведут 
к новым потребностям, … умножившиеся потребности порождают 
новые общественные отношения, а размножившееся население – но-
вые потребности» [10, т. 3, с. 27]. Обозначенная закономерность пер-
манентного развития и возрастания потребностей населения была, по 
утверждению К. Маркса и Ф. Энгельса, в равной степени применима 
как к материальным, так и к духовным запросам граждан. В «Манифе-
сте Коммунистической партии» (1848 г.) они пишут: «Вместо старых 
потребностей … возникают новые. … Это в равной мере относится 
как к материальному, так и к духовному производству» [10, т. 4, с. 428]. 

Потребности населения при капитализме и коммунизме
Помимо детерминированности потребностей уровнем материаль-

ного производства, в текстах «Сочинений» авторами многократно 
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подчеркивалась социальность потребностей. В этой связи достаточно 
специфично, что дифференциация потребностей в капиталистиче-
ском обществе К. Марксом и Ф. Энгельсом более четко определяется 
не в теоретической плоскости (материальные – духовные), а в соци-
альном (классовом) разрезе, определяемом марксистской дихотомией 
«буржуазия–пролетариат». К. Маркс замечает: «Не может быть мира 
между этими двумя обществами. Их материальные интересы и по-
требности вызывают борьбу между ними не на жизнь, а на смерть» 
[10, т. 6, с. 269]. В текстах трудов К. Маркса и Ф. Энгельса приводится 
более чем избыточный объем аргументов, подтверждающих тезис об 
антагонизме потребностей буржуазии и пролетариата. Потребитель-
ские стремления представителей класса буржуазии определялись 
через исключительно негативные категории «алчности», «наживы», 
стяжательства» [3, с. 58]. Потребности рабочих наоборот характеризо-
вались «ущербностью» и «ограниченностью», вследствие невозмож-
ности их реализации в рамках капиталистического мироустройства: 
«Рабочий класс остается неимущим среди возрастающего богатства, 
нищим среди возрастающей роскоши. Материальные лишения уро-
дуют рабочих как в моральном, так и физическом отношении» [10, 
т. 17, с. 636]. Противоречие потребностей означенных двух классов 
выводится авторами из их обратно пропорциональной зависимости: 
«обнищание рабочего и обогащение капиталиста соответствуют друг 
другу, идут нога в ногу» [10, т. 42, с. 129]. Единственным способом 
изменения данной ситуации являлось разрушение капиталистическо-
го уклада и построение коммунистического общества.

Обращает на себя внимание описательная характеристика потреб-
ностей, используемая в текстах «Сочинений». Рассуждая о потребно-
стях населения, К. Маркс и Ф. Энгельс нередко определяют их через 
две категории: нужды и наслаждения. Использование того или иного 
понятия определяется содержанием и контекстом изложения. 

Понятие нужда отличается достаточно высокой частотой упо-
требления. Предпринятый контент-анализ текстов «Сочинений» 
К. Маркса и Ф. Энгельса, позволил зафиксировать более шести ста 
употреблений данной категории в рамках проблематики потребле-
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ния и потребностей. Зачастую понятие «нужда» используется авто-
рами как характеристика потребностей и потребления рабочих или 
крестьян в рамках капиталистической системы, широко употребля-
ется в контексте обоснования девиантных проявлений пролетариата 
(краж, пьянства), а также фигурирует в рассуждениях, направленных 
на обоснование необходимости революционных перемен: «грядущая 
социальная революция не пройдёт мимо истинных причин нужды и 
бедности» [10, т. 3, с. 553].

В текстах К. Маркса и Ф. Энгельса достаточно высокой частотой 
использования характеризуется и понятие наслаждение (примени-
тельно к проблематике потребления и потребностей населения – бо-
лее ста раз). Согласно К. Марксу, именно через категорию «наслаж-
дение» проходит грань социальной дифференциации – диалектики 
наслаждений и страданий в обществе [10, т. 3, с. 419]. При сопостав-
лении контекстуального употребления категорий нужда и наслаж-
дение обращает на себя внимание тот факт, что именно наслаждение 
презентуется в качестве одной из характеристик, отличающих чело-
века от животного. В письме к П.Л. Лаврову К. Маркс пишет: «Су-
щественное отличие человеческого общества от общества животных 
состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, тогда, как 
люди производят. … Благодаря этому различию стало возможным, 
как Вы правильно заметили, чтобы “человек вел борьбу не только за 
существование, но за наслаждение и за увеличение своих наслаж-
дений” … Борьба за существование, – если мы на момент оставим 
здесь в силе эту категорию, – превращается, таким образом, в борьбу 
за наслаждения» [10, т. 34, с. 137]. Также посредством обращения к 
категории «наслаждение» марксистами описываются перспективы 
коммунистического будущего. В «Немецкой идеологии» К. Маркс и 
Ф. Энгельс отмечают: «Не требуется большой остроты ума, чтобы 
усмотреть необходимую связь между учением материализма о при-
рождённой склонности людей к добру и равенстве их умственных 
способностей … о высоком значении промышленности, о правомер-
ности наслаждения и т. д. – и коммунизмом и социализмом» [10, т. 2, 
с. 145]. Важно подчеркнуть, что в работах К. Маркса и Ф. Энгельса 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 1 • http://soc-journal.ru

90

полностью отсутствует употребление категории нужда примени-
тельно к описанию перспектив коммунистического будущего (даже 
в значении удовлетворения нужд населения). 

В контексте рассмотрения проблематики потребностей населения 
немаловажным является вопрос их пределов. Некоторые выводы о 
допустимых пределах потребностей (в понимании К. Маркса и Ф. Эн-
гельса), можно сделать на основании оценочных характеристик, ис-
пользуемых в текстах при описании человеческих стремлений.

Рассуждая о границах потребностей населения капиталистическо-
го этапа развития социума, К. Маркс и Ф. Энгельс руководствуются 
классовым подходом. Авторами негативно оценивается неумерен-
ность и чрезмерность потребностей буржуазии и аристократии: «… 
в верхах буржуазного общества нездоровые и порочные вожделения 
проявились в той необузданной … форме, в которой порожденное 
спекуляцией богатство ищет себе удовлетворения сообразно своей 
природе, … деньги, грязь и кровь сливаются в один поток» [10, т. 7, 
с. 11]. В то же время К. Маркс и Ф. Энгельс критикуют любые прак-
тики ограничения и самоограничения потребностей и потребления 
рабочих: «политэконом … сводит потребности рабочего … к самому 
необходимому и самому жалкому поддержанию физической жизни, 
… стало быть, говорит он, у человека нет никакой иной потребности 
ни в деятельности, ни в наслаждении; … вследствие этого политиче-
ская экономия, эта наука о богатстве, есть в то же время наука о само-
отречении, о лишениях … ее основной тезис – самоотречение, отказ 
от жизни и от всех человеческих потребностей» [10, т. 42, с. 131–132].

В отношении потребностей населения при коммунизме Маркс и 
Энгельс не уточняют, существуют ли границы, определяющие пре-
делы материальных стремлений граждан. Единственным, обозначен-
ным авторами, ориентиром «правильного» развития потребностей и 
потребления населения в рамках коммунистического общества, яв-
ляется их направленность на «свободное развитие и проявление спо-
собностей» индивида [10, т. 3, с. 196]. Более конкретных заявлений 
на этот счет в текстах «Сочинений» не приводится. О наличии лаку-
ны в рассмотрении данной проблематики достаточно красноречиво 
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свидетельствует следующий фрагмент из «Немецкой идеологии»: 
«Коммунистическая организация действует двояким образом на 
желания, вызываемые в индивиде нынешними отношениями; часть 
этих желаний, … которые существуют при всяких отношениях, … 
подвергаются и при этой общественной форме изменению, посколь-
ку им доставляются средства для нормального развития; другая же 
часть, а именно те желания, которые обязаны своим происхождением 
лишь определённой общественной форме, … совершенно лишают-
ся необходимых для них условий жизни. Какие именно влечения при 
коммунистической организации подвергаются лишь изменению, а ка-
кие упраздняются, — можно решить только практическим путём, 
посредством изменения действительных, практических влечений, а 
не посредством сравнений с прежними историческими отношени-
ями (курсив мой – М.К.)» [10, т. 3, с. 245]. В приведенном тексте, в 
очередной раз подчеркивая производственную детерминированность 
человеческих стремлений, К. Маркс и Ф. Энгельс, по сути, оставляют 
вопрос векторов и пределов потребностей открытым, не детализи-
руя его даже на весьма приблизительном уровне. Следует заметить, 
что приведенный фрагмент вошел во второе издание «Сочинений» 
К. Маркса и Ф. Энгельса в форме подстрочного примечания, сопро-
вождающегося редакторской пометкой «в рукописи перечеркнуто». 
Вероятно, данное рассуждение показалось излишне пространным и 
самим авторам «Немецкой идеологии», хотя означенный текст яв-
ляется единственным примером их высказывания по данной теме.

Заключение 
В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса был сформулирован ряд тео-

ретических положений относительно онтогенеза и классификации 
потребностей, их детерминированности уровнем экономического 
производства. Впоследствии некоторые из обозначенных авторами 
«Сочинений» тезисов, были скорректированы в советском дискурсе. 
В частности изменения были внесены в понимание закона «возвы-
шения потребностей». К. Марксом и Ф. Энгельсом утверждался пер-
манентный рост всех потребностей (материальных и духовных), в то 
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время как в советском дискурсе была акцентирована важность более 
«бурного роста духовных потребностей» населения, а материальные 
притязания граждан определялись через понятие «предельности».

Описанию потребностей и потребления населения при капи-
тализме уделено значительное внимание в текстах «Сочинений». 
Авторы приводят подробные теоретические выкладки о специфи-
ке их развития, подкрепляя фактическими данными по ряду стран 
Европы. В то же время рассмотрение К. Марксом и Ф. Энгельсом 
потребностей в русле классовой детерминации обусловило катего-
ричность в их отображении. 

Проблематика перспектив развития потребностей и границ потре-
бления населения в рамках коммунистического этапа была прописана 
К. Марксом и Ф. Энгельсом весьма эскизно. Вероятно, устройство 
грядущего коммунистического будущего было не вполне понятно 
и самим авторам, которые обрисовывали коммунистические пер-
спективы скорее на контрасте с проживаемой капиталистической 
реальностью. В «Немецкой идеологии», рассуждая о коммунизме, 
К. Маркс и Ф. Энгельс замечают: «Коммунизм для нас не состоя-
ние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым долж-
на сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом 
действительное движение, которое уничтожает теперешнее состоя-
ние» [10, т. 3, с. 34]. Содержательное конструирование коммунисти-
ческого будущего, исходящее из единственного посыла его как «не 
капитализма», определило значительный крен в работах К. Маркса 
и Ф. Энгельса в сторону идеализма (утопизма) в его описании, при 
минимальной детализации конкретных форм и специфики комму-
нистического мироустройства. На создание образа идеального ком-
мунистического мира работала антитеза нужда–наслаждение, четко 
маркирующая воссозданное в работах К. Маркса и Ф. Энгельса про-
странство капитализм–коммунизм. Субъективная категория наслаж-
дение, пленяющая своей безграничностью, несомненно, являлась 
более подходящей для создания образа коммунизма, в сравнении с 
посконным понятием удовлетворение нужд, существенно ограничи-
вающим горизонты потребительских фантазий.
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Отмеченная рядом современных авторов недостаточная кон-
кретность разъяснений и расплывчатость формулировок в работах 
основоположников марксизма [1; 2; 4; 8; 14] поставила последова-
телей теории перед необходимостью ее дополнения и дописывания. 
Сложность, с которой столкнулись впоследствии советские иссле-
дователи, была связана с необходимостью создания системы, кото-
рая позволяла бы объяснить экономические девиации советского 
социума, учесть фактический экономический потенциал страны, 
динамику потребления населения и реалии перспективного плани-
рования в СССР и при этом сочеталась с разрозненными и некон-
кретными суждениями о коммунизме, высказанными К. Марксом 
и Ф. Энгельсом.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ                                             
В США В 1794–1917 гг.: СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ                    

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛЕЙ

Юзликеев Ф.В.

Цель. Тема социальной и политической ролей религиозных струк-
тур на протяжении последних лет является весьма актуальной 
среди ученых ввиду высокого влияния духовных организаций на об-
щественность. Для российских исследователей особый интерес 
в этом отношении вызывает Русская православная церковь как 
институт тесно связанный с государством. Другой важной про-
блемой современной науки являются российско-американские от-
ношения и история взаимодействия двух государств. Данная ста-
тья посвящена истории распространения русского православия на 
территории США в период существования Российской империи и 
включает анализ специфики социальной и политической ролей, ко-
торая сложилась у православной епархии на новой земле.

Методология. Исследование основано на анализе открытых 
источников и демографических данных с использованием истори-
ко-генетического, сравнительно-исторического методов.

Результаты. В ходе проведённого исследования установлено, 
что деятельность Русской православной церкви на Аляске в период 
1794–1867 гг. состояла, преимущественно, из просветительно-об-
разовательной работы, оказания гуманитарной помощи населению 
и контроля за общественно-политической обстановкой. Передача 
территории Аляски от России к США привела к территориально-
му расширению епархии, изменению её статуса и функций. Теперь 
церковь, помимо миссионерской и просветительно-образователь-
ной деятельности, сосредоточилась на адаптации мигрантов к 
жизни в новой стране и оказании им финансовой помощи. Также 
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работа епархии в США могла оказывать незначительное влияние 
на дипломатические связи России с Австро-Венгрией и Грецией. 

Область применения результатов. Результаты работы мо-
гут быть использованы для дальнейших исследований социальной 
и политической ролей Русской православной церкви, российско-а-
мериканского религиозного взаимодействия и изучения междуна-
родной деятельности церкви.

Ключевые слова: Русская православная церковь; социальная 
активность РПЦ; политическая активность РПЦ; православие в 
США; православие и общество; православие и власть, миссионер-
ская деятельность РПЦ.

Russian oRtHoDoX CHuRCH in tHe usa in 1794–1917: 
tHe sPeCifiCitY of soCial anD PolitiCal Role

Yuzlikeev Ph.V.

Purpose. The social and political role of religious institutions has 
been an important topic among researchers due to high impact of re-
ligious organizations on a society. Russian Orthodox Church as an in-
stitution closely related to State is significant for Russian researchers. 
Another important topic is Russian-American relations and the history 
of interactions between two states. This paper is dedicated to history of 
spreading of Russian Orthodoxy across USA during the period of Rus-
sian Empire. It includes an analysis of Orthodox diocese’s social and 
political role in new lands.

Methodology. The research is based on the analysis of open sources 
and demographic data within historical-genetic, comparative-histori-
cal methods.

Results. The research revealed that the activity of Russian Ortho-
dox Church in Alaska during the 1794–1867 has mainly consisted of 
enlightenment and educational services, humanitarian aid and control 
of socio-political situation. The transfer of Alaska from Russia to USA 
had led to territorial expansion of diocese and change in its status and 
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functions. Thus, apart from missionary, it had focused on financial aid 
and immigrant assistance for new arrivals. Also the activity of Russian 
Orthodox diocese in USA could have a minor influence on diplomatic 
relations of Russia with Austro-Hungarian Empire and Greece.

Scope of application of the results. Results could be used for further 
researches of social and political role of Russian Orthodox Church, Rus-
sian-American religious relations and Church’s international affairs.

Keywords: Russian Orthodox Church; social activity of the ROC; po-
litical activity of the ROC; Orthodoxy in the USA; Orthodoxy and soci-
ety; Orthodoxy and power, missionary activity of the ROC. 

Введение 
Со времён Византии сложилась традиция глубокой интеграции 

православной церкви в социальные и политические процессы: си-
стема, созданная в этом государстве – т.н. «симфония» – заклю-
чалась во взаимной партнёрской поддержке светской и духовной 
властями друг друга, что способствовало усилению власти им-
ператора, как божественного наместника, и позволяло сохранять 
христианству доминирующее, по отношению к другим религиям, 
положение [16, с. 106].

Традиции тесной связи церкви и государства удалось сохранить 
и на Руси при принятии христианства. Однако по мере установ-
ления самодержавной власти и постепенном отделении русской 
церкви от Константинополя, духовный институт занял подчинённое 
монарху положение. Реформа Петра I формализовала и закрепила 
подобный статус церкви, а новый орган – Святейший Синод, по 
сути, представлял собой министерство по религиозным вопросам, 
возглавляемое представителями духовенства и мирян [16, с. 107]. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что деятельность право-
славной церкви могла выходить за рамки духовной сферы и служи-
ла общественно-государственным интересам, а сама церковь имела 
при этом высокий уровень властной поддержки.

Вероятно, симфония государства и церкви стала одним из опре-
деляющих факторов её культурного вектора, выраженного в ориен-
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тации на традиции России, и определило специфику миссионерской 
политики. В период конца XVIII – начала XIX вв. Русская право-
славная церковь не обладала достаточным опытом миссионерства 
заграницей, т.к. духовное просвещение велось преимущественно 
на территории Российской империи, а единственная официальная 
зарубежная миссия находилась в Китае. 

Опыт активности Русской православной церкви в Северной 
Америке интересен тем, что в результате продажи Аляски Сое-
динённым Штатам Америки, церковные приходы оказались на 
территории зарубежного государства, и это означало серьёзный 
пересмотр миссионерской политики Святейшего Синода в новых 
условиях, а также постепенное расширение социальных и полити-
ческих задач епархии в США.

Материалы и методы
Исследование построено на основе открытых источников, вклю-

чающих в себя труды исследователей русского православия в США 
(Ефимов А.Б., Ласаева О.В., Григорьев Д., Нитобург Э.Л., Ску-
рат К.Е., Шиповальников А.В., Fitzgerald T.E.) исследователей соци-
альной и политической деятельности Русской православной церкви 
(Аксёнов-Меерсон М., Knox Z.K.), а также демографические дан-
ные. Автор рассматривает историю возникновения и дальнейше-
го развития институтов русского православия в США, специфику 
социальных и политических функций религиозной организации, 
которые складывались у неё в результате существования на зару-
бежной территории. Основными методами исследования являются 
историко-генетический и сравнительно-исторический.

Результаты и обсуждение
Появление православной церкви на Аляске. 
Период «Русской Америки»
Осенью 1794 года, по представлению купца, основавшего первые 

русские поселения на Аляске – Г.И. Шелихова, из Валаамского Спа-
со-Преображенского монастыря на остров Кадьяк прибыла группа 
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священников, целью которых являлось осуществление духовной 
поддержки российских исследователей и миссионерская деятель-
ность в отношении местного населения [11]. Следует упомянуть, 
что миссионерская деятельность велась на территории Аляски и 
ранее, главным образом, мирянами – мореплавателями, купцами, 
промышленниками. Однако по мере освоения новых земель и засе-
лении их выходцами из России, росла необходимость в появлении 
официальных представителей церкви [5, с. 252]. Наряду с духовны-
ми функциями, в прошении Шелихова предлагалось возложить на 
представителей церкви вопросы просвещения: обучение письмен-
ности, культурное и религиозное образование местного населения. 
Большую часть расходов по созданию церковного прихода купцы 
брали на себя [5, с. 260].

Миссионерам предоставили инструкцию, согласно которой они 
должны были сообщать об общественно-политической обстановке 
и участвовать в разбирательствах, если среди православного насе-
ления возникали конфликты. Все сведения направлялись напрямую 
в Синод [5, с. 262]. В целом же предполагалось строить миссионер-
скую политику на добровольном принятии христианства местным 
населением, оказания им гуманитарной помощи в случае необхо-
димости и просветительской деятельности [11].

К 1796 году число православных в США составило порядка 12 
тысяч человек и Синод принял решение о введении должности епи-
скопа, которым стал архимандрит Иоасаф. В 1799 году произошла 
его хиротония, после чего он отправился на Аляску, но погиб при 
кораблекрушении [11]. Отсутствие крупного церковного иерарха и 
конфликты священнослужителей с руководителями Русско-Амери-
канской промысловой компании [10, с. 197] привели к снижению 
активности миссионеров, в результате чего Синод стал рассматри-
вать решение о закрытии миссии, однако император Александр I 
настоял на её сохранении. Вследствие этого, в 1811 году было ре-
шено передать приходы в подчинение Иркутской епархии [4, с. 14].

В 1824 году на остров Уналашка прибыл Иоанн Попов-Вениа-
минов. Он вёл активную миссионерскую деятельность в Северной 
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Америке и на Дальнем Востоке России. Священник возвёл несколь-
ко храмов, создал алфавит для алеутов, открыл новую детскую шко-
лу на Аляске, организовал прививки от оспы для местного населе-
ния, а также занимался переводами русской духовной литературы 
на местные языки. Параллельно он проводил этнографические ис-
следования, что было оценено научным сообществом, поэтому поз-
же он становится членом Академии наук. Результатом его деятель-
ности явилось признание Синодом нового статуса дальневосточных 
и американских приходов, благодаря чему в 1840 году появилась 
епархия Камчатская, Курильская и Алеутская, а священнослужи-
тель обретает новый сан и становится епископом Иннокентием [6].

На протяжении XIX века алеуты переживали волну эпидемиче-
ских заболеваний, принесённых исследователями Аляски, которая 
серьёзно сократила их численность (в начале века их насчитыва-
лось порядка 7 тысяч человек, а к середине – около 2 тысяч) [8]. 
Также многие представители коренного населения мигрировали 
на Дальний Восток России. Несмотря на эти события, к 1860 году 
численность крещёных жителей Аляски оценивалась примерно в 
10 тысяч человек, что следует связывать с развитием миссионер-
ской деятельности, распространением православия среди других 
местных народов и созданием положительного образа представи-
телей русской церкви среди них, т.к. именно священники оказывали 
помощь местному населению при эпидемиях. Ещё около 2 тысяч 
человек составляли россияне, главным образом, – работники Рус-
ско-американской компании [10, с. 197].

До второй половины XIX века православная миссия была со-
средоточена преимущественно на Аляске, хотя дипломатические 
и торговые работники России и Греции пытались распространять 
православие на территории США. Результатом этой деятельности 
стало открытие греками Новоорлеанского храма в 1864 году, а в 
Сан-Франциско было организовано русско-греческое Филантропи-
ческое общество, на базе которого был создан приход. Инициатив-
ная группа обратилась к Русской православной церкви с просьбой 
о выделении священнослужителя. Начинание было поддержано 
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Российской империей, кроме того Александр II выделил из казны 
средства для строительства храма [10, с. 198].

Русская православная церковь в США после продажи Аляски
В 1867 году императором принято решение о передаче Аляски 

Соединённым Штатам. Архиепископ Иннокентий участвовал в со-
ставлении договора между государствами и настаивал на включе-
нии пунктов о сохранении всего церковного имущества на амери-
канской территории за православной церковью. Также он просил о 
сохранении права на возможность свободной миссионерской дея-
тельности в Северной Америке [11].

Переход Аляски под управление правительства США создавал 
трудности для русского духовенства, т.к. священники начали рабо-
тать в непривычных условиях светского государства, в котором не 
могли рассчитывать на поддержку местных властей в той же сте-
пени, что и в Российской империи [4, с. 219]. Кроме того, произо-
шло сокращение численности паствы, т.к. рабочие и исследователи 
Аляски из России большей частью возвращались на Родину после 
приобретения территории Соединенными Штатами, в связи с лик-
видацией Русско-Американской Компании. Кроме того, возрастал 
интерес к Аляске со стороны других религиозных конфессий, дей-
ствующих на территории США. 

Новый статус территории формализовал более тесное взаимо-
действие Синода с Министерством иностранных дел, т.к. оба ин-
ститута являлись частью государственного аппарата, и приходы 
церкви, оказавшиеся на внешней территории, автоматически вхо-
дили в сферу контроля внешнеполитического ведомства, вне зави-
симости от характера их деятельности. В том числе, МИД отвечал 
за назначение пенсий священникам, которые окончили свою службу 
заграницей [1]. Стоит отметить, что церковь являла собой инсти-
тут, который было удобно использовать для усиления российского 
влияния за рубежом, т.к. статус религиозного учреждения позволял 
беспрепятственно вести свою деятельность на территории США. 
Поэтому допустимо предположение о том, что правительство Рос-
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сии могло ставить вопрос о создании эффективного инструмента 
«мягкой силы», который, будучи тесно связанным с русской куль-
турой и имперской властью, постепенно бы стал ресурсом по про-
движению русской политики в Северной Америке.

Действуя в новых обстоятельствах, церковное руководство по-
степенно начинает процесс перемещения своих духовных центров 
на восток Америки. В первую очередь это связано с новыми пото-
ками православных мигрантов и переселением в поисках больших 
заработков тех, кто прибыл ранее. В 1870 году создан нью-йоркский 
приход, и принято решение о разделении существующей епархии: 
её американская часть становится самостоятельной, образуя епар-
хию Алеутскую и Аляскинскую. Центр епархии, по согласованию 
Синода с Министерством иностранных дел, в 1872 году переносят 
из Ситки в Сан-Франциско [4, с. 109]. Финансирование новой епар-
хии производится Министерством финансов [4, с. 174].

Основным языком для проведения служб нового нью-йоркского 
прихода изначально являлся немецкий (т.к. с миссией Святейший 
Синод отправил бывшего католического священнослужителя из Да-
нии – Николая Бьеринга). В дальнейшем основными языками также 
стали русский и английский [9]. Несмотря на активную социальную 
и духовную работу Николая Бьеринга, особых успехов в миссио-
нерской деятельности новый приход не добился, и разочарованный 
священнослужитель покинул православную епархию, подавшись в 
протестанты [10, с. 202].

Середина XIX века стала периодом массовой миграции в США 
и Канаду выходцев из Восточной Европы, Балкан, Греции. Это при-
вело к тому, что этнический состав прихожан православной церк-
ви постепенно менялся: если изначально основой паствы являлись 
русские и алеуты, то теперь службы прихода в Сан-Франциско 
посещали греки, болгары, сербы и представители других этносов, 
традиционно не относящихся к Русской православной церкви. Это 
связано с тем, что епархия представляла собой, по сути, единствен-
ную организованную православную церковь на континенте, и про-
должала стремительно расширять своё присутствие в Америке. По-
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этому важным акцентом деятельности священников стала языковая 
адаптация русской духовной литературы. Епископ Нестор (Засс), 
управлявший епархией с 1878 года, также организовал на Аляске 
школу, готовящую миссионеров из местного населения [4, с. 15].

В 1882 году епископ Нестор погиб, утонув в море. В течение 
пяти лет епархия остаётся без руководства, и в 1887 году в Север-
ную Америку направили нового владыку – епископа Владимира 
(Соколовского-Автономова). Новый иерарх продолжил политику 
развития миссионерской деятельности и подготовки священнослу-
жителей из местного населения [4, с. 15]. Он вносит практику бого-
служений на английском языке, но это находит одобрение не у всех 
представителей русской паствы, т.к. им кажется недопустимым от-
ход от традиций служения на церковнославянском языке. [3, с. 27].

Согласно переписи населения США 1890 года, американская 
православная деноминация вне Аляски составляла порядка 500 
прихожан [9]. Столь скромные показатели можно объяснить ак-
тивной миссионерской деятельностью со стороны других церквей 
(главным образом – протестантских) ввиду того, что русское пра-
вославие, привыкшее к условиям тесной связи с государством, не 
всегда могло адекватно противостоять им, будучи не приученным 
к «конкуренции». Этнический состав паствы был слишком разно-
родным, что не всегда было приемлемо для церкви, исторически 
ориентированной на русскую культуру. Кроме того, в православной 
традиции сложились иерархические ценности, привнесённые из 
России; американская же культура ориентирована на демократию, 
что находило отражение и в форме церковной организации, когда 
верующие самостоятельно организовывали приходы и владели цер-
ковным имуществом, а священнослужители представляли собой 
лиц, по сути, «нанятых» паствой [1].

Важным шагом в деятельности епископа Владимира становятся 
переговоры с униатским священником Алексием Товтом, результа-
том которых становится вхождение в юрисдикцию Русской право-
славной церкви униатских общин в 1891 году [4, с. 87]. Униатская 
церковь представляла собой некий симбиоз православия и като-
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лицизма, представители которого признают главенство Ватикана, 
но сохраняют многие традиции православного обряда [10, с. 205]. 
Основными представителями униатства являлись украинские кре-
стьяне, которые массово переселялись в США и Канаду, а также 
выходцы из Австро-Венгрии, главным образом – карпатороссы [11]. 
При переезде на новые земли мигранты стремились обзавестись 
церковными приходами, в создании которых участвовали униатские 
и православные священники. Поскольку появление этих неболь-
ших церквей являлось народной инициативой, постепенно возник 
вопрос об их присоединении к более крупной епархии, с целью 
улучшения организации религиозных учреждений, строительства 
полноценных храмов (некоторые приходы размещались в частных 
домах) и лучшей адаптации на новой территории [4, с. 87–88].

Изначально прихожане пытались договориться с католической 
церковью, но им не удалось достичь успеха в этом вопросе, т.к. 
католики негативно относились к славянским традициям богослу-
жения и возможности священников состоять в браке [4, с. 27–28]. 
Кроме того католическая церковь предъявила имущественные пре-
тензии к приходам, которые униаты устраивали на личные либо за-
ёмные средства. Данное требование не устраивало паству [1].

В 1891 году епископом становится Николай (Зиоров), при кото-
ром появляются новые приходы и религиозные учебные заведения 
по всей территории США. В 1895 году, с целью организации новых 
приходов и поддержания уже существующих, была организована об-
щественная организация - Православное общество взаимопомощи. 
Кроме того, епархия начала издание газет и журналов [4, с. 15–16].

Массовая миграция православных в США, наращивание опыта 
работы в новых условиях и принятие под свою юрисдикцию униа-
тов, позволили епархии в короткий срок увеличить число прихожан: 
по результатам переписи 1896 года их число составляет чуть менее 
20 тысяч [9]. Отчёт 1898 года показывает цифру в 27378 человек 
при 29 приходах и 55 учебных заведениях [4, с. 21], а к началу XX 
века численность православных составляет уже 34,5 тысячи чело-
век [17].
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Православная церковь в США в начале XX века: 
новый статус епархии и новые проблемы
Новым епископом в 1898 году назначают Тихона [4, с. 8]. Указом 

Синода в 1900 году епархию переименовывают. Теперь она назы-
вается Алеутской и Северо-Американской [9]. Новый епископ так-
же ставит перед Синодом вопрос о необходимости нового статуса 
епархии: существующая «рассеянность» православных прихожан 
по всему континенту и удалённость Аляски не позволяли иерарху 
нормально контролировать функционирование приходов, вынуж-
дая находиться в постоянных разъездах [4, с. 311–312]. Ещё одним 
нюансом являлось то, что многие приходы были созданы по этниче-
скому принципу и для их нормальной работы, а также лучшего по-
нимания нужд паствы было необходимо предусмотреть назначение 
местных руководителей-соотечественников [4, с. 364–365]. Решение 
проблемы виделось епископу Тихону в установлении на территории 
Северной Америки архиепископии [10, с.203–204] с разделением на 
три американских викариатства (Аляскинское, Бруклинское, Пит-
тсбургское) и одно канадское, которыми будут управлять местные 
главы. Инициатива прошла обсуждение в Синоде и была реализована 
после одобрения Министерством иностранных дел и согласовании 
кандидатур викариев императором. Затем в Нью-Йорк была перене-
сена архиерейская кафедра, и там же был возведен Собор Святого 
Николая, который в 1905 году начал свою работу [4, с. 111].

Следующей своей целью архиепископ Тихон ставил создание 
системы более качественной подготовки духовенства из числа 
местного населения. С его подачи Миннеаполисская школа мисси-
онеров была преобразована в семинарию, новое духовное учебное 
заведение было создано в Кливленде, значительное число духовной 
литературы было переведено на английский язык, а в Пенсильвании 
был открыт мужской монастырь [11].

Не обошли стороной священнослужители и светское образова-
ние: дети русских мигрантов, которые рождались в Америке, часто 
не ассоциировали себя с Россией, им также была чужда русская 
культура, поэтому представители церкви видели необходимость в 
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том, чтобы принимать участие в образовательном процессе, с целью 
формирования у представителей паствы соответствующей идентич-
ности [4, с. 220–225].

Специфика православных приходов, действовавших на терри-
тории Америки, в сравнении с русскими приходами, состояла в 
расширении общественных функций: они объединяли, главным об-
разом, людей из эмигрантской среды, для которых церковь играла 
роль не только духовного института, но и служила местом коммуни-
кации, а также обеспечивала образованием [10, с. 200]. При этом в 
прямых политических процессах церковь старалась не участвовать, 
т.к. правительство России выражало обеспокоенность тем, что вла-
сти США могут рассматривать государственное содержание епар-
хии в качестве элемента внешней политики России, направленной 
на вмешательство во внутренние дела Штатов [4, с. 174].

Однако политика Русской православной церкви в отношении уни-
атов привела к охлаждению и без того непростых взаимоотношений с 
Австро-Венгрией. Признавая себя наследницей Священной Римской 
империи и активно взаимодействуя с Папой Римским, правитель-
ство Австро-Венгрии имело явно выраженную католическую ори-
ентацию, что выражалось в стремлении обеспечить максимальный 
переход своих подданных в эту религию [2]. Те, кто не желал менять 
своих религиозных воззрений, могли подвергаться преследованиям. 
Поэтому русские православные приходы в США продолжали суще-
ственно расти за счёт униатов, львиную долю которых составляли 
славяне – беженцы из Австро-Венгерской империи [12]. С перехо-
дом под юрисдикцию Русской православной церкви, многие униаты 
начинали с симпатией относиться к Российской империи, ощущая 
через церковь духовное единство с этой страной. Это обстоятельство 
не устраивало Австро-Венгрию, которая, помимо ряда политических 
противоречий, видела в России и исторического противника – на-
следницу Византии и «оплот» православия [2].

Непосредственно для православной епархии обилие униатов 
таило и другую сложность: церковь участвовала в финансирова-
нии работы храмов и также была вынуждена оплачивать долги 
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по организованным приходам (не имея средств на строительство 
церквей, многие представители унии брали кредит) [4, с. 31–32]. 
Огромные расходы, связанные с униатскими общинами категориче-
ски не устраивали российское правительство. Поэтому уже с 1896 
года Российская империя постепенно сокращала финансирование 
американской епархии, мотивируя это нежеланием оплачивать ин-
тересы выходцев из другого государства. 

Допустимо предположение, что сокращение церковных расхо-
дов также было связано с попыткой российского правительства 
улучшить внешнеполитические отношения с Австро-Венгерской 
империей, продемонстрировав ей, что Россия не стремится ока-
зывать влияние на бывших подданных Австро-Венгрии, ставших 
американскими гражданами или способствовать увеличению бе-
женцев среди австро-венгерских униатов. В пользу этой версии 
говорит и тот факт, что годом позже Австро-Венгрии и России уда-
лось улучшить отношения и заключить соглашение по Балканам 
(Австро-русское соглашение 1897 г.).

Для решения финансовых проблем церковное руководство при-
няло решение, согласно которому переход униатских приходов под 
юрисдикцию Русской православной церкви стал возможен при ус-
ловии их самофинансирования. Впрочем, как показал дальнейший 
опыт, не все приходы могли соблюсти данную договорённость, 
поэтому финансовые трудности епархии продолжали возрастать 
[4, с. 176–177], как и количество униатов, перешедших в США под 
юрисдикцию православной церкви: на момент 1906 года в её состав 
входит более 30 приходов и новые прихожане продолжали посту-
пать из Австро-Венгрии [4, с. 38].

Несмотря на финансовые затруднения, архиепископ Тихон при-
держивался точки зрения, что американская церковь стала доста-
точно самостоятельной. Необходимость решения различных соци-
альных проблем паствы, её этническое многообразие и активная 
миссионерская деятельность в условиях религиозной свободы 
определили, что функционирование епархии в США значительно 
отличалось от российских приходов. Поэтому многие администра-
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тивные вопросы епархии стоило решать своими силами, а не путём 
централизованных решений. И в 1906 году, выступая с докладом 
перед Синодом, архиепископ Тихон говорил о необходимости пре-
доставления епархии автономного статуса [11]. Однако его просьба 
не была удовлетворена. Тем не менее, многочисленные вопросы, 
требующие решений на местном уровне, побудили архиепископа 
к подготовке всеобщего собрания духовенства и мирян. Таким об-
разом в 1907 году впервые организовано проведение Собора Севе-
ро-Американской епархии [4, с. 498–499], в котором архиепископу 
Тихону не удалось участвовать, т.к. незадолго до этого Синодом он 
был вызван в Россию, поэтому Собором руководил новый управля-
ющий епархией – Платон (Рождественский) [4, с. 501]. 

Наиболее заметным решением Собора становится решение о 
переименовании епархии. Исходя из этнического состава паствы, 
определено новое название: «Русская Православная Греко-Кафоли-
ческая Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священно-
началия от Церкви Российской» [11]. 

Продолжая попытки решить финансовые сложности епархии, в 
том числе и по «униатскому вопросу», архиепископ Платон внёс в 
епархиальный устав пункт о необходимости самостоятельного со-
держания приходов паствой. Теперь приход можно было открыть 
только после того, как проверка священнослужителями докажет, 
что для него есть помещение, а паства в состоянии обеспечить его 
функционирование и содержание духовенства [4, с. 184].

Следующей проблемой для Русской православной церкви стали 
взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. Многие 
греки, оказавшиеся на территории США, были индифферентно на-
строены по отношению к русскому православию и предпочитали 
самостоятельно организовывать свою религиозную жизнь, для чего 
в частном порядке привлекали священнослужителей из числа сво-
их бывших соотечественников [10, с. 204]. Константинополь так-
же долгое время не проявлял интереса по отношению к Северной 
Америке, вероятно, следуя давней православной традиции, соглас-
но которой на одной территории может существовать только одна 
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церковная юрисдикция, признавая авторитет Русской православной 
церкви. Однако напряжённость в российско-греческих отношениях, 
начавшаяся с греко-болгарской схизмы, и значительно усилившаяся 
проблемами на Балканах, вкупе с обилием небольших греческих ав-
тономных приходов в США, привели к реакции патриарха Иоакима 
III, издавшего «Томос о греческом рассеянии» в 1908 году [14]. В 
тексте документа утверждалось, что распространение авторитета за 
пределами утверждённой юрисдикции допустимо исключительно 
для патриархата Константинополя. Приходы Русской православной 
церкви в США не могли признаваться легитимными. Константино-
поль при этом не стал утверждать специальную епархию для греков 
на территории США, но теперь их приходы оказались в юрисдик-
ции Святой Церкви Эллады [15, с. 27]. 

Однако конфронтация между церковными организациями дли-
лась недолго. В 1910 году премьер-министром Греции стал Вени-
зелос Элефтериос, который способствовал созданию Балканского 
союза в 1912 году, в рамках которого Россия и Греция начали со-
трудничество. Параллельно Константинопольский патриархат пе-
ресмотрел свою политику в отношении деятельности на территории 
США. Результатом этого стали переговоры со Святейшим Синодом 
о необходимости назначения греческого епископа. Т.к. русская цер-
ковь, по-прежнему, являлась единственной крупной организован-
ной православной структурой на континенте, вопросы о назначе-
нии церковных руководителей в Америке должны были решаться 
с согласия её администрации. Учитывая новую юрисдикцию своих 
приходов, греки могли бы проигнорировать данное правило, но, ве-
роятно, потепление дипломатических связей между государствами 
оказало влияние на решение Константинопольского патриархата. 
Синод поддержал просьбу Константинополя и в 1912 году у аме-
риканских греков появился свой епископ [11].

Начало Первой мировой войны способствовало созданию напря-
жения среди некоторых представителей паствы русской епархии: 
учитывая её этническое разнообразие, далеко не всем им нравилась 
«русская» ориентация церкви [7, с. 44]. Среди бывших подданных 
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или их потомков также не всегда было распространено лояльное 
отношение к Российской империи. Тем не менее, церковное ру-
ководство не сделало необходимых выводов и «этнические» про-
блемы продолжили расти, а кадровые перестановки в руководстве 
епархии способствовали их усилению. Дело в том, что в 1914 году 
архиепископ Платон получил новое назначение в России. В тече-
ние нескольких месяцев управлял епархией епископ Александр 
(Немоловский), а затем руководителем назначили архиепископа 
Евдокима (Мещерского). Новый глава епархии сосредоточился на 
образовании и создал эффективную систему православных приход-
ских школ, но при этом без внимания осталась политика этнической 
ориентации приходов, начатая его предшественниками [9]. Кроме 
того, в 1915 году умер епископ Рафаил, возглавлявший арабские 
приходы и некоторое время интересы их прихожан (главным об-
разом – сирийцев) было некому защищать [10, с. 205–206]. Неста-
бильно себя вела и сербская паства, представители которой ещё в 
1913 году стремились выйти из-под управления Святейшего Сино-
да и войти в состав Сербской православной церкви, но их просьба 
была проигнорирована Белградским патриархатом [10, с. 206]. Не-
гативные настроения среди сербов усилились и в связи с попыткой 
архиепископа Евдокима забрать церковное имущество сербских 
приходов для решения некоторых финансовых вопросов [7, с. 45].

Если говорить о демографических показателях православного 
населения США начала XX века, с целью понимания уровня вли-
яния православной церкви на американское общество, то стоит 
обратиться к подсчётам церковной миссии 1912 года. Статистика 
утверждает, что на тот момент в Соединённых Штатах проживали 
более 210 тысяч православных, из них – примерно треть составля-
ли выходцы из Российской империи, ещё треть – австро-венгерские 
мигранты, 21 тысяча сербов, 20 тысяч сирийцев, 10 тысяч абориге-
нов (эскимосы, тлинкиты, алеуты и др.), 6 тысяч албанцев, 3 тыся-
чи греков [8]. Население США по результатам переписи 1910 года 
составляло чуть более 92 миллионов человек [13], поэтому нельзя 
утверждать, что православие было распространено среди значи-
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тельной части населения США, а основой паствы русской церкви, 
за исключением униатов, по-прежнему, являлись мигранты, испо-
ведовавшие православие у себя на Родине и их потомки. Очевидно, 
что причинами этого являлись: недостаточный опыт миссионерской 
деятельности на заграничной территории, выраженная ориентация 
церкви на русскую культуру, которая могла быть близка, помимо 
россиян, лишь некоторым другим славянским народам, а также 
сравнительно небольшое количество православных мигрантов на 
фоне основного населения США, которое преимущественно фор-
мировалось из протестантов и католиков. 

Тем не менее, русская церковь являлась основной православной 
структурой в США. Этот факт определил полезную функцию органи-
зации для правительства России – сдерживание влияния Константи-
нопольского патриархата. Греческая церковь, несомненно, была так-
же тесно связана с правительством и могла бы продвигать внешнюю 
политику Греции. В тоже время, хорошо выстроенные дипломатиче-
ские связи между двумя патриархатами могли влиять и на межгосу-
дарственные отношения либо являться индикатором их состояния.

В дальнейшем, Первая мировая война существенно притормо-
зила миграцию в США, но, несмотря на это, число американских 
приходов Русской православной церкви продолжило увеличиваться 
[9], и к 1917 году общее число учреждений епархии составило более 
350 [11], а порядка 250 тысяч прихожан являлись постоянными [13].

Заключение
Дореволюционный период истории русского православия в Аме-

рике делится на два основных этапа: «российский», длившийся с 
момента основания первых приходов на Аляске до передачи этой 
территории США, и «американский», когда епархия оказалась на 
территории иностранного государства, что послужило причиной 
смены миссионерской политики и распространения православия 
по всей территории США.

В период «Русской Америки» священники занимались мисси-
онерской деятельностью внутри Российской империи при полной 
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поддержке власти. В это время церковь сосредотачивается на рас-
пространении православия среди местных этносов, занимается 
просветительской и образовательной работой среди населения, а 
также оказывает ему гуманитарную помощь. Можно говорить о 
том, что Русская православная церковь, подобно многим христи-
анским миссиям, была преимущественно сосредоточена на соци-
альных нуждах паствы, хотя в функции священнослужителей также 
входил контроль общественно-политической обстановки.

«Американский» период в корне изменил функционирование 
религиозной организации и потребовал от церкви большей гибко-
сти для работы в непривычных условиях, т.к. Русская православ-
ная церковь не обладала достаточным опытом миссионерской ра-
боты на зарубежных территориях. Сравнительно быстрый переход 
территории Аляски от одного государства к другому потребовал 
пересмотра концепции миссионерства и кадровой политики: сло-
жившаяся за несколько десятилетий система работы «на канониче-
ской территории» ориентировала православную церковь на упро-
щённые условия работы, когда религиозная организация является 
доминирующей и имеет правительственную поддержку. Кроме 
того, сложностями стали: ориентация церкви на русскую культуру, 
подчёркнутая религиозная свобода в США и разнообразие конфес-
сий, которые вели крайне успешную миссионерскую политику. Для 
церкви, которая не привыкла к серьёзной конкуренции, это стало 
настоящим испытанием. В результате православию не удалось за-
нять ведущую роль среди религиозных конфессий, и церковь со-
средоточилась преимущественно на православных мигрантах из 
разных стран.

 Социальная деятельность Русской православной церкви в США 
претерпела изменения в сравнении с «российским» периодом и в 
большей степени сосредоточилась на нуждах паствы. Основными 
функциями церкви, помимо миссионерской работы, стали: адапта-
ция мигрантов на новой земле, оказание им финансовой помощи, 
просветительно-образовательная деятельность, ориентированная 
на русскую культуру. 
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Русская православная церковь старалась избегать участия в 
политических процессах, но это не всегда удавалось: массовый 
переход униатов под её юрисдикцию влиял на дипломатические 
отношения между Россией и Австро-Венгрией, т.к. правительство 
последней не могло быть довольно тем, что подданные империи 
перебираются в США и попадают там под влияние русского рели-
гиозного института.

Другой важный эпизод в истории русской епархии – это непростое 
взаимодействие с Константинопольским патриархатом в начале XX 
века, возникшее в результате сложных российско-греческих отноше-
ний. Однако Русской православной церкви удалось сохранить доми-
нирующую роль среди православных организаций в США. 

Таким образом, к началу XX века Русской православной церкви 
в США удалось занять нишу института, оказывающего влияние на 
среду отдельных групп мигрантов и косвенно участвующего в ди-
пломатических отношениях с Австро-Венгрией и Грецией. 
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НЕОНАЦИСТСКИЕ ТЕОРИИ АНШЛЮСА                                     
И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИДЕЙ А. ГИТЛЕРА ВО ВТОРОЙ               

АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1945–1975 гг.)

Козьякова Н.С.

Цель. Статья посвящена рассмотрению неофашистского дви-
жения в Австрии во Второй Австрийской республике во второй 
половине ХХ века. Предметом анализа выступает деятельность 
австрийского национального лагеря и анализ стратегии его дея-
тельности. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляют конкретно-исторический анализ общественных 
явлений. Автор применяет также общенаучные методы анализа 
и синтеза, индукции и дедукции. 

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
сравнивая фашизм с неофашизмом, можно сделать вывод, что 
данные явления имеют много общих черт. В первую очередь это 
цели и сущность. 

Неофашизм во второй половине ХХ века был своеобразным ре-
нессансом в условиях общего кризиса капитализма. Австрийский 
фашизм уходит своими корнями в германский фашизм и стал разви-
ваться, организовываться и расширять своё влияние с целью взять 
в Австрии власть в свои руки. Такое стремление подтверждает 
история неофашистских организаций. 

Область применения результатов. Материалы статьи могут 
применяться при изучении курса Новой и новейшей истории зару-
бежных стран и историографии. 

Ключевые слова: австрийский национализм; неофашизм; дви-
жение Сопротивления; Австрийский товарищеский союз; аншлюс 
1938 года; послевоенная политика Австрии; гитлеризм.  
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neonaZi tHeoRies of tHe ansCHluss                                              
anD tHe ReHaBilitation of tHe iDeas of a. HitleR 

in tHe seConD austRian RePuBliC (1945–1975)

Kozyakova N.S.

Purpose. The article reviews the neo-fascist movement in Austria 
during the Second Austrian Republic in the latter half of the 20th 
century. It analyzes the activity of the Austrian nationalists and their 
strategy.

Methodology. The study is based on the concrete historical analysis 
of social phenomena. It uses general scientific methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction.

Results. The work showed that fascism and neo-fascism compared 
have much in common. First of all, these are their goals and essence. 
Neo-fascism in the latter half of the 20th century was a kind of renais-
sance against the background of the overall crisis of capitalism. Austrian 
fascism has its roots in German fascism and began to develop, organize 
and expand its influence in order to seize the power in Austria. This de-
sire is confirmed by the history of neo-fascist organizations. 

Practical implications. The materials of the article can be used in 
the study of the Modern and Contemporary History of Foreign Coun-
tries and Historiography.

Keywords: Austrian nationalism; neo-fascism; Resistance movement; 
Austrian Comrades’ Union; Anschluss of 1938; Austrian postwar pol-
icy; Hitlerism. 

Введение
Одной из актуальнейших задач второй половины ХХ века стала 

борьба против неофашизма. Несмотря на то, что фашизм причи-
нил человечеству множество неисчислимых бедствий, в ряде стран 
мира после Второй мировой войны можно было снова наблюдать 
его активизацию. Неофашистские партии существовали более чем 
в 60-ти странах мира благодаря поддержке ультраправых кругов 
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монополистического капитала. При использовании протекции меж-
дународного империализма в таких странах как ЮАР и Чили были 
созданные военно-фашистские диктатуры, которые управлялись 
типично нацистскими методами. Фашистские методы расправы с 
мирным населением использовали и правительства многих евро-
пейских государств в условиях активизации национально-освобо-
дительного движения. Примером этого является политика Велико-
британии в Ирландии, которая была осуждена Европейским судом 
по правам человека в 1978 году.

К изучению феномена неофашизма в последнее время часто об-
ращаются ученые во многих странах мира. В интерпретации данно-
го феномена главной исследовательской тенденцией является показ 
неофашизма как фундамента современного терроризма, а также 
стремление соединить неофашизм с фашизмом. Данной позиции 
придерживаются многие авторы, например, А. Белл, М. Риманелли, 
Р. Хилл [12; 16, с. 82, 249–296].

Реакционные силы маскировали лживую политику, которая нес-
ла угрозу существования мира и человечества, используя старый 
миф «коммунистической опасности». И чем больше было ограни-
чение империализма для подчинения гегемонии других народов и 
стран, тем яростнее против этого выступала реакция неофашист-
ских сил. Идейно-политическая поддержка неофашизма заключа-
лась со стороны различных групп маоистов, террористов и троц-
кистов. 

Также существовали не только историческая или классовая пре-
емственность и связь, но и персональная тождественность между 
гитлеровским фашизмом и неофашизмом. Например, в Австрии по-
сле Второй мировой войны многие бывшие гитлеровцы занимали 
важные политические должности и посты, взаимодействовали и со-
трудничали с неофашистскими партиями и организациями [2, с. 52]. 
Несмотря на то, что с чисто тактических соображений необходимо 
было отказаться от скомпрометировавшего себя гитлеровского фа-
шизма, в своём большинстве они находились во главе руководства 
неофашистских организаций и партий.
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Цель работы
Состоит в раскрытии теории и реабилитации деятельности под-

разделений «национального лагеря» в Австрии во второй половине 
ХХ века при помощи историко-сравнительного метода. Как извест-
но, концепции австрийского неофашизма об аншлюсе 1938 года 
были также непосредственно связаны с реабилитацией гитлериз-
ма. Поражение гитлеровского фашизма во Второй мировой войне 
не означало его окончательного уничтожения. В Австрии фашизм 
был оттеснён, но не уничтожен, так как по-прежнему существовала 
породившая его социальная, политическая и экономическая база. 

Материалы и методы исследования
Главным методом исследования является конкретно-историче-

ский подход к анализу общественных явлений. Автор использует 
общенаучные методы: индукция и дедукция, анализ и синтез и вос-
хождение от конкретного к абстрактному. В статье также применя-
ются историко-генетический и хронологический методы. Главным 
материалом исследования послужила работа западногерманского 
историка Ф. Шейдля «История объявления Германии вне закона», а 
также материалы АТС и австрийской исторической публицистики, 
где представлены теоретические суждения и факты. Презентуется 
массовая реакция в Австрии на различные события, связанные со 
стремлением затушевать военные преступления фашизма и реаби-
литировать гитлеровский фашизм. 

Результаты исследования и их обсуждение
Начиная с 1950-х до середины 1970-х гг. теории австрийских 

«националов» сводились к поиску доказательств следующих ос-
новных положений:

– стремление А. Гитлера к миру и его невиновность в развязы-
вании Второй мировой войны;

– участники движения Сопротивления гитлеровскому фашиз-
му являлись предателями Родины, так как для Австрии война 
означала необходимость защиты своего Отечества;
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– невозможно говорить о массовых преступлениях против че-
ловечества, хотя во время войны были допущены «опреде-
ленные злоупотребления»;

– воля подавляющего большинства «немецких австрийцев» 
была выражена в осуществлении аншлюса в 1938 году.

В 1950-х годах австрийские «националы» довольно туманно вы-
ражали свои взгляды по отношению к гитлеровскому нацистскому 
режиму в целом, так как открытая и полная поддержка идей А. Гит-
лера была связана с риском для их политической и государственной 
лояльности, а осуждение – потерей престижа в собственном лаге-
ре. В соответствии с тогдашними теориями национал-социализм 
«представлял собой попытку совместить воедино друг с другом 
четыре основных элемента человеческого бытия: биологический 
(способ сохранения вида), экономический (способ обеспечения), 
политический (регулирование жизни общества) и религиозный 
(окончательное толкование смысла жизни)» [15, с. 2]. Подобная 
трактовка нацизма позволяла австрийским «националам» говорить 
о его «позитивных сторонах» [24, с. 67] и выглядела достойным обра-
зом. В этой связи в июле 1960 года австрийская газета «Montag» пола-
гала: «Все компоненты национал-социализма должны быть сегодня 
еще предосудительным для нас. Однако этим мы лишь наказываем 
самих себя, ибо – это и не могло быть по-иному – национал-социа-
лизм прочно ставил на ноги само собой разумеющиеся естественные 
и жизненно важные вещи» [13, с.4]. Следовательно, австрийские «на-
ционалы» не выступали открыто в качестве защитников режима А. 
Гитлера в связи с тем, что компоненты национал-социализма на тот 
момент были еще предосудительными для них. 

Но когда речь шла о гитлеровских военных преступлениях и об 
аншлюсе, они чувствовали себя намного свободнее. По данным во-
просам было создано много новых «теорий», которые излагались 
в СМИ и книгах.

В этом отношении интерес представляет работа Ф. Шейдля «Исто-
рия объявления Германии вне закона», опубликованная в 1968 году [25, 
с. 87]. Рассматривая победу нацизма в Германии, Ф. Шейдль полагал: 
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«Новый режим в Германии пришел к власти вовсе не благодаря его 
призывам к войне. Гораздо больше он апеллировал к стремлению не-
мецкого народа к порядку, покою и миру. Его мирные лозунги собра-
ли под его знамя не только членов партии. После достижения власти 
заявления нового имперского правительства исходили, прежде всего, 
из признания мира» [25, с. 67].

Своеобразно выглядело и оправдание Ф. Шейдлем войны, развя-
занной А. Гитлером: «Германия начала войну только против Поль-
ши и против большевиков; война против Польши должна была быть 
предпринята и любым другим немецким государственным руково-
дителем, любым другим немецким правительством. Война против 
СССР соответствовала интересам всего цивилизованного мира, 
война против Польши была жизненно необходимой и неизбежной» 
[25, с. 91]. В данных словах в наиболее концентрированном виде 
выражалась сущность новых теорий австрийского фашизма за его 
ответственность в развязывании Второй мировой войны. Чтобы 
понять основную сущность австрийского фашизма с учетом его 
практической направленности, необходимо обратиться к анализу 
его теоретических концепций, которые, как правило, имели обте-
каемый характер. 

В Австрии существовала организация «Немецкое культурное 
творчество европейского духа», главная цель которой состояла в 
развитии этих теорий и их широкой пропаганде. Президентом дан-
ного общества был Герберт Беме, а его центр находился в Мюнхене. 
Г. Беме уже имел подобный руководящий опыт, так как в гитлеров-
ской Германии он был президентом организации «Культурный круг 
СА». Энциклопедия К. Майера 1945 года характеризовала его как 
«страстного поборника идеалов Третьего рейха». Под его руковод-
ством в 1962 году состоялся съезд данного общества, где в качестве 
одной из главных задач было провозглашена необходимость «на-
пряжения сил активистов немецкого народа в Австрии» [20, с. 5].

Известен факт, что без переплетения с милитаризмом в «чистом 
виде» фашизма не существует. Как следствие, закономерным ито-
гом процесса возрождения в Австрии фашизма стало возникно-
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вение «Австрийского товарищеского союза» (АТС). Он возник в 
1949 году в качестве «Благотворительного союза», который в каче-
стве своей основной цели провозгласил поддержку старой дружбы 
фронтовых солдат и защиту материальных интересов жертв войны. 
В 1952 году он был преобразован в «Австрийский товарищеский 
союз» и в первозданном виде возродил многие воинские формиро-
вания бывшей гитлеровской армии, а в своих рядах объединил быв-
ших военнослужащих гитлеровского вермахта. Сегодня при оценке 
деятельности АТС необходимо учитывать, что его руководители 
говорили о нем только как об объединении ветеранов, которые су-
ществуют во всем мире и категорически отрицали неофашистский 
характер организации.

Ловко используя обвинения их в неонацистской деятельности, 
руководители АТС утверждали, что подобные претензии основаны 
только на том, что члены АТС до сих пор подвергаются клевете и 
презрению за то, что в когда-то против своей воли служили в гитле-
ровской армии. Это позволяло им делать демагогические заявления 
о сохраняющейся по отношению к ним дискриминации и о неспра-
ведливости к жертвам войны [23, с. 57]. Чтобы понять подлинную 
сущность данной организации, необходимо рассмотреть ее деятель-
ность несколько подробнее.

В изданной в Вене в 1964 году в работе «Борцы сопротивления и 
солдаты», был дан ответ на основную идею, которыми оперировали 
руководители АТС. «Должен ли человек стыдиться уже только того, 
что он был солдатом во времена нацизма? Десятки тысяч австрий-
цев вынуждены были одеть чужую форму и участвовать в чужой 
войне. Эти бывшие солдаты стали сегодня отцами и дедами. Явля-
ются ли они плохими только потому, что носили форму немецкого 
вермахта? Является ли только поэтому человек плохим австрийцем 
или даже замаскированным милитаристом и нацистом? 

Австрийское движение Сопротивления ни разу не ставило во-
прос таким образом. Однако, если сейчас делаются попытки пред-
ставить борцов Сопротивления и узников концлагерей смертельны-
ми врагами бывших солдат, необходимо ответить на этот вопрос.
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Австрийское движение сопротивления считает, что ни один ав-
стриец не должен стыдиться своего прошлого, например, такого, 
как, если он во времена нацизма был солдатом и принимал участие 
во Второй мировой войне. Для большинства австрийцев, которые 
тогда относились к числу военнообязанных, не было возможности 
избежать мобилизации в вермахт.

Не стыдно также, что многие молодые австрийцы стали тогда 
жертвами нацистской пропаганды и ошибочно считали, что в гит-
леровской войне речь шла о защите Родины. Каждый молодой че-
ловек имеет право ошибаться. Речь шла лишь о том, чтобы он не 
повторил этих же ошибок в последующие годы.

О позоре можно говорить лишь в том случае, если бывший солдат 
вермахта еще и сегодня – после всего, что стало известно о массо-
вых убийствах и других преступлениях нацизма – не изменил своего 
отношения к гитлеровской войне и гордо выставляет напоказ гитле-
ровские ордена. 

Война стала для многих из тех австрийцев, которые вынужде-
ны были вступить в нее совсем юными, политически неопытны-
ми людьми, школой, которая их многому научила. Многие лишь 
благодаря этой школе стали патриотами Австрии и убежденными 
борцами за мир.

В степях России и в джунглях Африки, в поражениях на полях 
сражений и в лагерях пленных они поняли, что такое война и что 
такое нацизм» [23, с. 3–4].

По отношению к бывшим солдатам вермахта в Австрии эта 
четкая позиция хорошо известна [6, с. 72]. На собственном опы-
те сотни тысяч австрийцев, которые в свое время были солдата-
ми гитлеровской армии, убедились в подобном подходе к ним. 
И если руководство АТС говорило по отношению к солдатам 
вермахта о «подозрениях и клевете», то это было только маски-
ровкой, за которой оно хотело скрыть истинную сущность своей 
организации, истинные причины, которые вызывали недоволь-
ство широкой австрийской общественности и ее фактическую 
деятельность.
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Провозглашенная в Граце в мае 1956 года так называемая «про-
грамма требований» стала официальной основой деятельности 
АТС. Ее основные положения были следующие:

– возврат всех интернированных и военнопленных граждан;
– возврат имущества, которое в 1945 году было конфисковано 

у жертв войны;
– установление жертвам войны справедливых пособий;
– возмещение убытков военнопленным, а также оплата труда, 

который ими производился в лагерях для военнопленных;
– урегулирование права ношения наград, полученных во Вто-

рой мировой войне и признание полученных в германском 
вермахте воинских званий [27, с. 87]. 

Но здесь жертвами войны считались только военнослужащие 
гитлеровского вермахта, а не те, кто пали в борьбе против гитле-
ровского фашизма или пострадали от нацистского режима. Дело 
заключалось не только в этой трактовке, которую можно было бы 
оставить на совести руководителей АТС, а в том, что основной фор-
мой деятельности данной организации были слеты или солдатские 
встречи, которые проводились по самым различным поводам. Это 
установление мемориальных досок, похороны членов АТС, годовщи-
ны и памятные даты, открытие военных музеев, товарищеские вече-
ра, балы, юбилеи, гражданские и религиозные праздники и т.д., кото-
рые проводились в масштабе отдельного населенного пункта, района, 
провинции, области и всей страны в целом. На крупные встречи АТС 
иногда съезжалось свыше десяти тысяч человек [4; с. 75].

И не «программа требований», а именно эти слеты и встречи по-
зволили составить полное представление о характере АТС. Ранее 
мы говорили, что давая разрешения на проведение таких встреч, 
соответствующие австрийские органы выставляли целый ряд ус-
ловий: «при выступлении с речами не делать заявлений, которые 
нацеливали бы на презрительное отношение к республике и демо-
кратии, или подвергали бы опасности отношения Австрии с дру-
гими государствами или были бы направлены против нейтралитета 
Австрии». О многом говорила сама по себе необходимость выстав-
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лять подобные условия. Но даже они хотя и вынуждали ораторов 
смягчать выражения, не всегда оказывались действенными.

На встречах ни один оратор не упоминал, что Австрия была ок-
купированной страной, несмотря на то, что много и часто говорили 
о защите отечества и солдатском долге. На страницах газеты «Ка-
мерад» президент нижнеавстрийской организации АТС Ф. Когоут в 
октябре 1963 года писал: «Солдат в стальном шлеме Второй миро-
вой войны в соответствии с данной им клятвой выполнял лишь свой 
долг, независимо от государственно-политической формы его наро-
да… Солдат остается солдатом, независимо от того, какому знамени 
он служит» [18, с. 2]. Вспоминая о доблести солдат вермахта, один 
из руководящих функционеров АТС в сентябре 1963 года заявлял: 
«Мы горды тем, что продолжали сражаться еще пять минут после 
двенадцати» [14, с. 9]. И как о доблести говорилось о преступлени-
ях гитлеровцев, а тон в этом отношении задавали бывшие эсэсовцы, 
которые имели собственное объединение – «Kameradschaft – IV». 
По мнению журнала «Kameradschaft»: «Солдаты, которые овладе-
ли почти всем миром ценою того, что до последнего вздоха шли к 
победе, не могут быть преступниками, грабителями или идиотами. 
Они – более чем твердые и убежденные люди. Ищи сегодняшнюю 
Европу там, где она уже однажды действительно создавалась в про-
цессе восточной кампании» [11, с. 15]. В этих словах, сказанных в 
1966 году, заключалась не только попытка изображения эсэсовцев 
как «более чем твердых и убежденных людей», а не только идея 
«новой Европы». Здесь предполагалось гораздо большее: «Новая 
Европа» должна была быть создана таким же образом, как ее хотел 
создать А. Гитлер «в процессе восточной кампании».

АТС имел и собственное мнение о военных преступниках и воен-
ных преступлениях. Для АТС военные преступники были борцами 
против гитлеровского фашизма, т.е. участниками движения Сопро-
тивления. В 1962 году на съезде АТС было еще раз подчеркнуто, что 
борцы Сопротивления и уголовные преступники в АТС не могут 
быть приняты. Таким образом, съезд еще раз показал, что АТС вы-
ступает решительно против всех, кто из соображений конъюнктуры 
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или из трусости отрекались от знамени (знамени со свастикой – Н.К.), 
предали его, но теперь стали называть себя борцами сопротивления 
[26, с. 16]. В мае 1963 года на «товарищеской встрече» в Пурперсдор-
фе эта же мысль нашла свое выражение, так как ораторы членов АТС 
призывали «решительно бороться против того, чтобы предавшие 
свое знамя (по сути – борцы сопротивления – Н.К.) могли расце-
ниваться как герои», так как «только солдаты до конца боролись за 
честь знамени и выполнили свой долг перед ним» [22, с.34]. Позиция 
всех «солдатских товариществ» в наиболее концентрированном виде 
по отношению к борцам Сопротивления была выражена в журнале 
«Kameradschaft», по мнению которого, «движение Сопротивления – 
это форма государственной измены, которая нанесла кинжальный 
удар в спину фронтовых солдат» [11, с. 15].

С таких же позиций АТС оценивал и военные преступления, 
так как не был согласен с трактовкой термина, которым при выне-
сении приговоров главным военным преступникам руководство-
вался Нюрнбергский процесс. В 1966 году по мнению журнала 
«Kameradschaft», «Нюрнбергский процесс представляет собой не 
просто фарс, но и величайший обман всемирной истории, так как 
солдаты на нем были осуждены только за то, что не отказались от 
выполнения своей присяги» [19, с. 7].

Выступая на очередной «солдатской встрече», один из функ-
ционеров АТС в этом отношении дал еще более чёткое изложение 
позиции своей организации: «Так называемый «Нюрнбергский 
процесс» был направлен лишь на то, чтобы растоптать нашу честь. 
Однако уже сегодня мы очищаем ее от всей этой грязи. Мы хотим 
доказать этим «победителям», что мы сохранили свою собственную 
гордость, не поддались всей этой грязи и не упали духом» [8, с. 75].

Руководители АТС и его печатные органы, говоря об аншлю-
се, постоянно утверждали, что аншлюс отражал волю большин-
ства австрийского населения и соответствовал интересам Ав-
стрии. В этом отношении может служить примером мысль журнала 
«Kameradschaft»: «Аншлюс стал одновременно часом рождения Ве-
ликогерманского Рейха Того Рейха, о котором в течение нескольких 
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поколений мечтали лишь великие немцы, которого после проигран-
ной Первой мировой войны ждали уже все немцы, особенно те, что 
жили за пределами тогдашних границ рейха, и который был создан 
по воле Адольфа Гитлера» [11, с. 45].

Отличительной чертой фашистской пропаганды являлась самая 
беспардонная фальсификация как современности, так и историче-
ского прошлого, которая вытекала из особенностей его идеологии.

Приведённое нами выше высказывание является свидетельством 
того факта, что неофашизм является наследником своего духовного 
предшественника. 

Факт существования вооруженного вторжения в Австрию гитле-
ровского «плана Отто» был свидетельством тому, насколько австрий-
цы ждали Великогерманского Рейха. После осуществления данного 
плана, имперский министр внутренних дел в 1957 году В. Фрик из-
дал распоряжение, в котором было указано, что при осуществлении 
репрессивных мер в отношении врагов режима и подавлении беспо-
рядков в оккупированной Австрии в отношении врагов режима, эсэ-
совцы и гестапо могут не соблюдать даже германских национал-со-
циалистических законов. В этом распоряжении также указывалось, 
что «для охраны спокойствия и порядка рейхсфюрер СС и начальник 
германской полиции при министерстве внутренних дел может, поми-
мо мер, предусмотренных в этих целях законом, принимать также 
любые меры, которые он сочтет необходимым» [15, с. 2]. 

Но если бы аншлюс 1938 года действительно был бы «осущест-
влением мечты всех немцев, которые жили за пределами тогдаш-
них границ рейха», то вряд ли возникла необходимость применения 
подобных мер. И крайне сомнительно, что в этом случае в марте 
1938 года в Австрии в результате первой волны арестов 75 тысяч 
австрийцев стали бы ее жертвами [7, с. 17].

Несмотря на урок истории 1938–1945 гг., цели АТС не претерпе-
ли каких-нибудь серьезных изменений. В своей речи: произнесен-
ной в мае 1963 года на одном из солдатских праздников вице-пре-
зидент нижнеавстрийского АТС В. Шуценхофер заявил: «Нам 
необходимо собрать 500.000 человек. Тогда мы сможем диктовать 
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свои условия и поступать так, как мы хотим. Мы должны вновь на-
ходиться в рейхе вместе с нашими немецкими братьями» [13, с. 19].

Как отмечалось ранее, «Австрийский товарищеский союз» был 
не маленькой нелегальной или полулегальной сектой, а большим 
легальным объединением, которое объединяло свыше четверти 
миллиона человек [3, с.6-15]. Он «специализировался» на создании 
новых теорий о военном аспекте деятельности гитлеровского фа-
шизма и относился к среднему слою австрийского «национально-
го» лагеря. Газета «Neues Oesterreich» в конце 1950-х гг. сообщала, 
что все встречи и праздники, которые устраивал АТС, «преследу-
ют цель реабилитации гитлеровского вермахта и создание новых 
легенд от ответственности за войну. Они хотят сделать из военных 
преступников невинных мучеников, прославляют СС как лучшую 
армию Европы и извращают историю в том смысле, что Гитлеру не 
оставалось ничего другого, как начать войну» [15, с. 67]. Авторы 
работы «Предостерегаем Австрию!» с тревогой спрашивали: «Как 
долго могут еще «товарищеские союзы» говорить от имени бывших 
солдат? Как долго могут они еще распространять нацистскую про-
паганду? Или наша демократия ослепла?» [21, с. 32]

И с середины 1960-х гг. до 1975 г. официальные институты ав-
стрийской демократии, действительно, не замечали или делали вид, 
что не замечают, многих подобных тревожных фактов [1, с. 74]. Сол-
датские праздники и встречи, которые проводились в Австрии, часто 
организовывались в Западной Германии. На данных встречах в каче-
стве почетных гостей присутствовали бывшие гитлеровские генера-
лы, которые устраивали в Австрии как бы своеобразные смотры своих 
бывших воинских подразделений. На них озвучивались приветствия 
отдельных гитлеровских офицеров и генералов, которые в свое вре-
мя командовали различными воинскими формированиями вермахта, 
а также руководства западногерманских солдатских союзов. 

С начала 1950-х до 1970-х гг. ежегодно публиковался «Немецкий 
солдатский календарь», куда без любых оговорок АТС был включен 
в список западногерманских солдатских союзов. Также указыва-
лись и их филиалы, которые находились в Австрии при указании в 
списке других западногерманских союзов [5, с. 75].
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На австрийской земле АТС чувствовал себя достаточно уверен-
но, так как со стороны своей «национальной» элиты – Австрийской 
партии свободы был обеспечен надежной поддержкой. Во всех ор-
ганизациях «Товарищеского союза» члены АПС занимали руково-
дящие посты, координировали и направляли его деятельность. АПС 
также сама непосредственно считала необходимым публично вы-
сказываться и оценивать те вопросы, которые относились к «компе-
тенции» АТС. Их смысл был полностью идентичным с «теориями» 
«Товарищеского союза».

Функционер этой партии Ганс Радер в Каринтийском ежегодни-
ке АПС от 1961 года писал: «С 1945 года инфекционная порча все-
го немецкого народа происходила в такой прогрессирующей мере, 
что породила законные сомнения: найдет ли немецкое тело еще раз 
нужное количество сил, чтобы преодолеть этот яд разложения. И 
это – результат сознательных действий так называемых «победите-
лей». Они пришли совсем не для того, чтобы освободить народ от 
руководства, которое казалось им (и миру) порочным, а лишь для 
того, чтобы уничтожить немецкий народ вне зависимости от его 
правительства и системы» [10, с. 33].

По мнению «национальной» печати Гитлер не стремился и к экс-
пансии чужих территорий и государств. Уже упоминавшийся нами 
Ф. Шейдль в этой связи писал: «Его намерением было достичь Вос-
тока, чтобы создать жизненное пространство для немецкого народа. 
Однако Гитлер ни в коей мере, и в первую очередь в Европе, не имел 
каких-либо завоевательных устремлений» [25, с. 147].

У печати борцов Сопротивления были также аналогичные оцен-
ки. В 1958 году газета «Die neue Front», которая являлась централь-
ным СМИ АПС, предположила: «Если бы бывшие узники концла-
герей могли поступать в соответствии со своими желаниями, они 
покрыли бы всю Австрию памятниками об этих узниках и заполо-
нили бы нашу страну надписями, прославляющими их. 

Этих господ устраивает, если наша молодежь будет отравлена их 
нездоровым духом и вдолбленными ей представлениями, которые 
ни в коей степени не дают объективной картины подлинных исто-
рических событий. Нужно положить конец тому, чтобы в Австрии 
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до сих пор писались и распространялись такие книги. Необходимо, 
наконец, спросить, как долго еще нездоровый дух концентрацион-
ников букет испытывать терпение порядочных австрийцев» [9, с. 8].

Движение Сопротивления Ф. Шейдль характеризовал следую-
щим образом: «Якобы организованное против Гитлера движение 
сопротивления является в моих глазах не более, чем исторической 
ложью, так называемое «движение сопротивления» организовалось 
лишь в дни вступления союзных войск, в первую очередь русских. 
Только когда из всех дыр и углов вдруг высунулись так называемые 
«герои движения сопротивления». … Так называемые «герои со-
противления», вдруг овладевшие положением и превратившиеся в 
весьма громких крикунов, были в своем подавляющем большинстве 
совершенно обычными конъюнктурщиками, извлекающими выгоду 
из катастрофы. Они были гиенами катастрофы» [25, с. 139]. По его 
мнению, также более 80% узников концлагерей были просто уголов-
ными преступниками [25, с. 35–36].

В третьем томе своей «работы» Ф. Шейдль снова рассматрива-
ет данную тему. По его мнению, «концентрационные лагеря были 
благодатными учреждениями», так как было совершенно необхо-
димо изолировать «врагов социального порядка, создающих угрозу 
общественной безопасности и всему обществу». [25;75] Пополняя 
собственную аргументацию в защиту концлагерей, Ф. Шейдль еще 
раз возвращается к этой теме, но оперирует уже только практиче-
ской аргументацией: «Цель состояла не в уничтожении, а в обеспе-
чении рабочей силой. Не уничтожение заключенных было целью и 
намерением немецкого правительства, а лишь использование бес-
платной рабочей силы» [24, с. 274].

Ф. Шейдль не обходил внимание также и «европейскую идею». В 
этом отношении он спокойно проводил параллели между «старыми» 
и «новыми» планами. Цель этих планов была следующей: «обеспе-
чить порядок и мир, безопасность и благосостояние этого континен-
та». Ф. Шейдль также полагал, что если бы не военное поражение в 
1945 году, то эта цель была бы уже достигнута. Он писал: «Если бы 
Германия выиграла войну на Востоке (только на Востоке – Н.К.), се-
годняшний мир, несомненно, выглядел бы по-иному и гораздо луч-
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ше. Германия выиграла бы для Запада Россию. Тем самым свободен 
был бы не только Восток вплоть до Китайского моря: по всей Европе 
господствовал бы сегодня мир, порядок, безопасность, не существо-
вало бы больше мировой угрозы коммунизма, опасности атомных и 
водородных бомб и угрозы войны» [25, с. 149].

И предполагаемая Ф. Шейделем картина аншлюса 1938 года вы-
глядела следующим образом: «Минимум 90% населения Австрии 
желали тогда аншлюса. Вступившие немецкие войска были осыпа-
ны цветами. Из самых дальних альпийских местечек страны при-
шли крестьяне, чтобы приветствовать их. По всей стране царили 
радость и воодушевление… Утверждение, что в 1938 году Гитлер 
напал на Австрию и присоединил ее к Германии против ее воли – 
историческая ложь. Аншлюс Австрии к Германии соответствовал 
желанию и воле минимум 90% австрийского населения, практиче-
ски воле и желанию всего населения Австрии» [25, с. 119].

Стремление австрийцев к возрождению своего независимого и 
самостоятельного государства и послевоенная политика Австрии, 
по мнению Ф. Шейдля, выглядела следующим образом: «В 1945 
году официальной политикой была принята такая точка зрения: Ав-
стрия в 1938 году подверглась насильственному нападению Гитлера 
и против ее воли была оккупирована: Австрия стала первой стра-
ной, «подвергшейся нападению» со стороны Гитлера. 

Такая точка зрения была необходимой и практически оправдан-
ной перед заключением в 1955 году Государственного договора в 
качестве основной предпосылки, обусловившей возможность этого 
договора. Это фиктивное утверждение оградило Австрию от мно-
гих трудностей и бед, однако, оно не соответствует исторической 
действительности». [25;131]

Но если провести анализ «исторической действительности», о 
которой упоминал Ф. Шейдль, то необходимо будет вспомнить не-
сколько цифр, которые характеризовали реальную ситуацию резуль-
тата гитлеровского господства в Австрии. В бомбардировках и гитле-
ровских застенках, а также концлагерях было уничтожено 157 тысяч 
австрийцев, а на фронтах Второй мировой войны погибло 280 тысяч. 
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В находившихся на территории Австрии концлагерях было уничто-
жено несколько миллионов граждан многих государств Европы [24, 
с. 35]. Но этих данных нет в работе Ф. Шейдля, несмотря на то, что 
именно они открывают историческую реальность той Австрии, кото-
рая была тогда «восточной маркой «Великого тысячелетнего Рейха».

Заключение
Именно таким образом выглядели концепции австрийских «на-

ционалов» в ХХ веке об одном из самых главных периодов истории 
страны. Стремление затушевать военные преступления фашизма, 
оценивание борцов сопротивления как предателей родины, стрем-
ление к реабилитации гитлеровского фашизма, т.е. всевозможное 
извращение в угоду старому фашизму истории разоблачало «наци-
оналов» как приверженцев и последователей фашизма и, следова-
тельно, неофашизма. В силу своей мимикрии неофашизм в ХХ веке 
в Австрии приобрёл ряд новых общих для него особенностей. Их 
можно систематизировать следующим образом:

1. Неофашистские партии выступали открыто, а в период из-
бирательных кампаний отказывались от большинства скомпроме-
тированных атрибутов прошлого своего движения. Неофашисты 
старались представить свои идеи в качестве демократических, пред-
полагалось наведение конституционного порядка, только «улуч-
шенного» и старательно избегали любых намеков на образ врага. 

2. В отличие от нацистов в 1920–1930-х годах неофашистская 
пропаганда термин «социализм» употребляла редко, так как име-
лись опасения в реальном социализме и его притягательной силе. 

3. Прокламировался повышенный интерес к культуре, идеологии 
и личности. Были предприняты попытки представить идеологию 
австрийского фашизма как самостоятельный феномен, который 
якобы не был связан со своим политическим содержанием и был 
от него независим. Возникновение фашизма выводилось из глубин 
метафизического человеческого духа и в этой связи в структуре не-
офашистской идеологии демагогически выдвигались на передний 
план проблемы «культуры». 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 1 • http://soc-journal.ru

136

Список литературы
1. Вакулинчук Н. Неофашизм: преемственность, политическая систе-

ма. Киев, 2002. 127 с. 
2. Ватлин А.Ю. Австрия в ХХ веке. М.: Дрофа, 2006. 222 с. 
3. Галкин А.А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и фор-

мах проявления // Полис. 1995. №2. С. 6–15.
4. Галкин А.А. Фашизм как болезнь общества: тени прошлого и со-

временность. // Дорога к свободе. М.: ЛЕНАНД, 2013. 407 с. 
5. Голберг Дж. Либеральный фашизм. М.: Рид Груп, 2012. 512 с. 
6. Неймарк Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе ХХ 

века. М., 2005. 320 с. 
7. Штайнер Г. «Приговорен к смерти. Австрийцы против Гитлера». 

М.: «Прогресс», 1968. 248 с. 
8. Der Volksbote. 1959. 7 Februar.
9. Die neue Front. 1958. 19 April.
10. Grenzenjahrbuch 1961. Wien, 1961. 33 s. 
11. Kameradschaft, 1966. №. 8-9.
12. Koon T.H. Believe, obey, fight: political socialization of youth in 

fascist Italy. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1985. 
115 p. 

13. Kurier. 1963. 28 Semptember. 
14. Montag. 1960. 18 Juni.
15. Neues Oesterreich. 1957. 25 August.
16. Rimanelli M. Italian terrorism and Society, 1940’s-1980’s: Roots, Ideo-

logies, Evolution and International Connections // Terrorism. 1989. Vol. 
12 (43). 450 p.

17. Volksstime. 1967. 1 Dezember.
18. Volksstime. 1963. 1 Oktober.
19. Volksstime. 1964. 22 April.
20. Volksstime. 1964. 6 Marz.
21. Warnung an Oesterreich. Neonazismus: die Vergangenheit bedreht die 

Zukunft. Europa-Verlag, Wien, 1966, 190 s.
22. Weg und Ziel. 1961. № 4. 75 s.
23. Widerstandskampfer und Soldaten, Wien, 1964. 57 s. 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

137

24. Franz J. Scheidl. Geschichte der Verfemung Deutschland. Scheidl-Ver-
lag, Wien, 1968. 363 s.

25. Benz W., Distel B. (Hrsg.). Der Ort des Terrors. Geschichte der natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager. 9 Bände, C.H. Beck, München, 
2005–2009. 400 s.

26. Hindels J. «Hitler war kein Zufall». Wien, 1962. 109 s.
27. Horak K. Die Ersten oder die Letzten? Verlag Jungbrunnen, Wien, 1965. 

120 s.

References
1. Vakulinchuk N. Neofashizm: preemstvennost’, politicheskaja sistema 

[Neo-fascism: continuity, political system]. Kiev, 2002, 127 p.
2. Vatlin A. Yu. Avstrija v XX veke [Austria in the twentieth century]. M.: 

Drofa, 2006. 222 p.
3. Galkin A. A. O fashizme – ego sushhnosti, kornjah, priznakah i formah 

projavlenija [On fascism, its nature, roots, signs and forms]. Polis. 1995. 
№2, рр. 6–15.

4. Galkin A.A. Doroga k svobode [The road to freedom]. M.: LENAND, 
2013. 407 p.

5. Golberg J. Liberal’nyj fashizm [Liberal fascism]. M., Reed Group. 2012, 
512 p.

6. Neymark N. M. Plamja nenavisti: jetnicheskie chistki v Evrope XX veka 
[The flame of hatred: ethnic cleansing in Europe of the twentieth cen-
tury]. M., 2005. 320 p.

7. Steiner G. Prigovoren k smerti. Avstrijcy protiv Gitlera [Sentenced to 
death. Austrians against Hitler]. M.: «Progress», 1968. 248 p.

8. Der Volksbote. 1959. 7 Februar.
9. Die neue Front. 1958. 19 April.
10. Grenzenjahrbuch 1961. Wien, 1961. 33 s. 
11. Kameradschaft, 1966. №. 8–9.
12. Koon T.H. Believe, obey, fight: political socialization of youth in fascist 

Italy. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1985. 115 p. 
13. Kurier. 1963. 28 Semptember. 
14. Montag. 1960. 18 Juni.
15. Neues Oesterreich. 1957. 25 August.



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 1 • http://soc-journal.ru

138

16. Rimanelli M. Italian terrorism and Society, 1940–1980’s: Roots, Ideologies, 
Evolution and International Connections // Terrorism. 1989. V. 12 (43). 450 p.

17. Volksstime. 1967. 1 Dezember.
18. Volksstime. 1963. 1 Oktober.
19. Volksstime. 1964. 22 April.
20. Volksstime. 1964. 6 Marz.
21. Warnung an Oesterreich. Neonazismus: die Vergangenheit bedreht die 

Zukunft. Europa-Verlag, Wien, 1966, 190 s.
22. Weg und Ziel. 1961. № 4. 75 s.
23. Widerstandskampfer und Soldaten, Wien, 1964. 57 s. 
24. Franz J. Scheidl. Geschichte der Verfemung Deutschland. Scheidl-Ver-

lag, Wien, 1968. 363 s.
25. Benz W., Distel B. (Hrsg.). Der Ort des Terrors. Geschichte der natio-

nalsozialistischen Konzentrationslager. 9 Bände, C. H. Beck, München, 
2005–2009. 400 s.

26. Hindels J. «Hitler war kein Zufall». Wien, 1962. 109 s.
27. Horak K. Die Ersten oder die Letzten? Verlag Jungbrunnen, Wien, 1965. 

120 s.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Козьякова Наталия Сергеевна, доцент кафедры Политологии и 

права, кандидат политических наук
 Московский государственный областной университет
 ул. Радио, 10А, г. Москва, 105005, Российская Федерация
 nkozyakowa@yandex.ru

Data aBout tHe autHoR
Kozyakova nataliya sergeevna, Associate Professor of Political Sci-

ence and Law, Candidate of Political Sciences
 Moscow state regional University
 10A, Radio Str., Moscow, 105005, Russian Federation
 nkozyakowa@yandex.ru
 SPIN-code: 6808-9485
 ORCID: 0000-0002-3271-8215
 ResearcherID: F-9878-2018



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

139

Doi: 10.12731/2077177020181139151
УДК 908

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ                                                
В г. КРАСНОЯРСКЕ В 1921–1926 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ 

ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ»)

Бершадская С.В., Айснер Л.Ю.

Цель. Статья посвящена развитию системы образования и про-
свещения в России в условиях перехода к новой системе социально- 
экономических отношений (НЭП). Предметом анализа выступает 
реализация государственной образовательной политики на терри-
тории города Красноярска Енисейской губернии в период с 1921 по 
1926 годы. Авторы статьи ставят целью охарактеризовать осо-
бенности развития системы просвещения на материалах регио-
нальной прессы и нормативно-правовых актов указанного периода. 

Методология проведения работы. Основу источниковой базы 
исследования составила региональная пресса – газета «Краснояр-
ский рабочий», изданная в г. Красноярске в период 1921–1926 гг. Ме-
тодологическую основу исследования составили традиционные для 
исследований подобного рода принципы историзма и объективности.

Результаты. Материалы данного периодического печатного из-
дания имели очевидную социальную нацеленность публикуемых ма-
териалов: кроме публичного освещения проблем образования и про-
свещения, законодательных инициатив органов центральной власти, 
деятельности местных органов власти, ключевой целью подобных 
публикаций явилось привлечение общественного и государственного 
внимания к актуализровавшимся проблемам социокультурной сфе-
ры, в части организации работы с детьми и молодежью, решения 
«женского вопроса» и повседневной жизни жителей города, также 
роли педагогов в социокультурной динамике городского сообщества. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены на занятиях в высших учебных заведениях 
по таким дисциплинам, как Отечественная история, краеведение, 
история педагогики и др. 
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DeVeloPment of eDuCational sYstem                                 
in KRasnoYaRsK BaseD on teXtual eViDenCe                    

of “KRasnoYaRsK WoRKeR” neWsPaPeR (1921–1926) 

Bershadskaya S.V., Aisner L.Yu.

Development of educational system in NEP Russia has been at the 
core of attention recently. The findings of this study seek to contribute 
to a more complete understanding of the processes at work during NEP 
from the regional perspective of Siberia during the period 1921–1926. 
Using publications of the local newspaper “Krasnoyarsk Worker” and 
legal sources, authors offer new insights into several largely uncharted 
features of the system in these years. 

Methodology. The sources the authors have primarily relied upon 
are local newspaper publications of “Krasnoyarsk Worker” during the 
period 1921–1926. The authors have applied historical, objective and 
broadly chronological approaches. 

Results. The authors have concluded that the textual evidence present-
ed in the local newspaper “Krasnoyarsk Worker” were socially orient-
ed. The publications were aimed to encourage governmental and public 
support of the urgent problems of social and cultural spheres.

Scope and Application. The “Development of Educational System in 
Krasnoyarsk Based on Textual Evidence of “Krasnoyarsk Worker” News-
paper (1921–1926)” could be read by specialists and students of Rus-
sian history, regional studies, history of education, with special reference 
to the economic and social history and regional policy under the NEP.

Keywords: educational system; educational governmental initiatives; 
social development; new economic policy; Yenissei Gubernia; mass me-
dia; newspaper “Krasnoyarsk Worker”.
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Введение
Вопросы истории развития системы просвещения в России 

всегда находились в поле зрения отечественных и зарубежных 
историков. В этой связи обращение к изучению процесса реали-
зации образовательной политики в условиях перехода к новой 
системе социально-экономических отношений обладает не толь-
ко научной ценностью, но и приобретает практическую актуаль-
ность. Государственная политика в указанный период была об-
условлена необходимостью усиления позиций советской власти 
через правовое закрепление и обеспечение новых социальных 
отношений, посредством развития системы образования, а также 
необходимостью вовлечения людей в орбиту социально-экономи-
ческих отношений. 

Прошедший в марте 1921 года X съезд ВКП(б) в качестве одно-
го из приоритетных направлений обозначил необходимость пропа-
ганды нового курса и разъяснение его основных задач в средствах 
массовой информации. Однако невысокий профессиональный уро-
вень и слабая материально-техническая база приводили к тому, что 
страницы газет были заполнены многочисленными официальными 
документами и агитационными статьями. Тем не менее, газета ста-
ла «орудием просвещения масс и обучения их жить…» 

Город Красноярск Енисейской губернии в период с 1921 по 
1926 годов относился к числу провинциальных городов развитие и 
формирование социокультурного пространства которых были об-
условлены трансформациями в сфере общественно-политических 
отношений в общероссийском пространстве. Местную периодиче-
скую печать следует рассматривать как один из важных источников 
информации о развитии системы образования и просвещения на 
территории региона, реализации государственной образовательной 
политики, а также повседневной жизни жителей губернии.

Целью данного исследования является аналитическая рекон-
струкция опыта организации системы просвещения на территории 
города Красноярска Енисейской губернии в период с 1921 по 1926 
годы. 
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Материалы и методы исследования
Основу источниковой базы исследования составила газета «Крас-

ноярский рабочий» и нормативно-правовые акты того времени.
В качестве ключевых исторических источников использовались 

газетные публикации, посвященные вопросам развития системы 
образования. Среди них официальные документы, внутренние обо-
зрения, агитационные статьи, статьи публицистического цикла, ав-
торы которых выражали свою точку зрения относительно перспек-
тив дальнейшего развития системы образования и просвещения 
или же критиковали органы власти или своих коллег за то или иное 
действие /бездействие.

Некоторые аспекты формирования развития системы просвеще-
ния на территории Енисейской губернии в период с 1921 по 1926 
годы рассматривались российскими и зарубежными исследователя-
ми преимущественного в связи с вопросами развития социокуль-
турной сферы Сибири и России. Хотя в целом обращение к истории 
отдельных институтов системы образования, а также деятельности 
Советского государства в области образования и просвещения явля-
ются востребованными темами [14; 16; 17; 18; 19; 20], региональ-
ный аспект исследования позволяет охарактеризовать особенности 
развития системы развития народного образования и просвещения 
в условиях территориальной удаленности от центра, слабо разви-
той транспортной инфраструктуры, малочисленности населения и 
уровня его культурного развития. 

Методологическую основу исследования составляют традици-
онные для исследований подобного рода принципы историзма и 
объективности. Важное значение в исследовании имеет конкре-
тизация частных аспектов – именно конкретизация и детализация 
исторических событий позволяют смоделировать целостную кар-
тину происходивших процессов.

Результаты исследования и их обсуждение
Первые годы установления нового Советского государства были 

периодом обширных кодификационных работ; задача кодификации 
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исходила от органов центральной власти, так как новые условия 
существования государства требовали правового закрепления но-
вых социальных отношений. Через правовые акты, регулирующие 
сферу просвещения, центральная власть предоставляла «всему на-
селению Республики возможности сознательного участия в поли-
тической жизни страны». 26 декабря 1919 года Советом Народных 
Комиссаров РСФСР публикуется декрет «О ликвидации безграмот-
ности среди населения РСФСР», согласно которому «Все населе-
ние Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или 
писать, обязано обучаться грамоте…» [11]. 21 января 1920 года по 
решению коллегии Народного комиссариата просвещения выпу-
скается специальная инструкция, разъясняющая отдельные статьи 
этого декрета [15]. Для выполнения основных положений декрета 
1919 года, Декретом Совнаркома от 19 июля 1920 года была обра-
зована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации не-
грамотности, ставшая специальной организацией, руководившей 
обучением неграмотных и малограмотных. Народному комиссари-
ату просвещения и его местным органам предоставлялось право 
«привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повин-
ности все грамотное население страны, не призванное в войска, с 
оплатою их труда по нормам работников просвещения» [12]. Под 
контролем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации 
неграмотности оказались организация курсов ликбеза, открытие 
изб-читален, подготовка учителей и издание учебной литературы. 

Одним из наиболее авторитетных печатных изданий, выходив-
ших на территории Енисейской губернии, являлась газета «Крас-
ноярский рабочий», основанная в 1905 году и являвшаяся органом 
Красноярского окружкома ВКП(б). Анализ публикаций периода 
с 1921 по 1926 годы позволил выявить, что одной из решающих 
предпосылок трансформаций в сфере общественно-политических 
отношений с первых лет установления новой власти стала деятель-
ность, направленная на формирование социокультурного простран-
ства. В соответствии с указанными выше нормативно-правовыми 
актами на территории губернии был образован Губернский отдел 
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народного образования и губернские комиссии по ликвидации 
безграмотности [13]. Аналогичные органы были созданы в уездах 
Енисейской губернии, которые руководствовались в своей деятель-
ности распоряжениями Губернского отдела народного образования 
и указаниями центральной власти. Газета «Красноярский рабочий» 
информировала жителей о законодательных инициативах централь-
ной власти и деятельности местных органов власти на территории 
губернии, например, газета сообщала о создании Губернским окри-
сполкомом 31 пункта по ликвидации неграмотности на территории 
Енисейской губернии [9]. 

Отражая общую ситуацию в стране в 1921 году, на страницах 
газеты «Красноярский рабочий» активно публикуются статьи и 
заметки о сборе средств для нуждающихся, распределении продо-
вольствия, общественного и детского питания, предметов первой 
необходимости, а также о проведении заседаний Красноярского 
горсовета, посвященные решению данных проблем. Газетой публи-
куется ряд агитационных статей под общим лозунгом «Дети – ос-
нова социалистического общества». По сведениям Губстатбюро в 
г. Красноярске в 1921 году было зарегистрировано детей и подрост-
ков в возрасте от 8 до 17 лет включительно 13 660 человек, школь-
ных работников – 1000 человек. Власть через местное печатное 
издание сообщала читателям, «всем строителям нового социали-
стического общества», о проведении «Недели ребенка» и напоми-
нала о том, что «Все для детей! ...в этих словах смысл всей нашей 
революции», а также о том, что «В их сознании мы должны посеять 
идеи коммунизма». В июне в газете была опубликована статья, под-
писанная В.Федоровой, «Работа с детьми летом», акцентировавшая 
внимание жителей г. Красноярска на необходимости организации 
работ с детьми «на природе» с целью уберечь их «от развращаю-
щего влияния улиц…». Автор пишет: «…природу с ее богатствами 
и нужно использовать, как фактор образования умственного, эсте-
тического и нравственного...» С другой стороны, по мнению автора 
статьи «посевы идей коммунизма» могли дать и вполне материаль-
ные результаты не только для объектов воспитательного процесса, 
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но и для повседневной жизни горожан: «…устроив огороды, дадим 
возможность нашим детям прокормиться зимой, обсадив город де-
ревьями, сделаем его более благоустроенным, и т. п.» В. Федорова 
демонстрирует твердую уверенность в том, что для объединения 
обучения и жизни и организации подобного мероприятия существу-
ют «реальные возможности», так как 1000 чел. школьных работни-
ков «вполне достаточно, чтобы обслужить детей и подростков». Не 
остается без внимания автора статьи и то, как подобная инициати-
ва отразится на повседневной жизни педагогов: «Для педагогов же 
непосильного тут ничего не предлагается. … все педагоги за лето 
смогут отдохнуть по месяцу и больше…» [1].

Однако уже с 1922 года темы-лидеры публикаций меняются: 
происходит переход к появлению, например, объявлений о начале 
приема учащихся в музыкальные и общеобразовательные классы 
Красноярской народной консерватории, в которых обращает на 
себя внимание перечень приемных испытаний: «по классам ро-
яля…, скрипке и духовым инструментам…» [2]. Тогда же в 1922 
году редакция газеты поднимает вопрос о необходимости органи-
зации работы «среди женщин» и предлагает привлекать к заняти-
ям «товарищей, которые бы всегда умели давать ясные и толковые 
ответы на всю ту массу вопросов, которые волнуют работницу и 
крестьянку». На страницах газеты предлагалась четкая программа 
действий [3]. В связи с необходимостью продолжения разработки 
новых учебных пособий Наркомпрос объявил о проведении в стра-
не очередного конкурса на лучший букварь для рабочих и крестьян, 
о чем редакция газеты незамедлительно проинформировала своих 
читателей [10].

Регулярно на страницах газеты сообщалось об отдельных про-
блемах «на местах». Так, в декабрьском номере газеты за 1923 год 
сообщалось о пожароопасном состоянии деревянной постройки 
учебной мастерской [4]. Однако, одной из наиболее серьезных про-
блем, по мнению ряда авторов, было несовершенство организации 
образовательной и воспитательной работы. В статье о проведении 
конференции учкомов газета сообщала, что на конференции пла-
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нировалось подвести итоги работы комитетов; кроме того газета 
привлекала внимание городского сообщества к необходимости 
проанализировать работу в школах в целом в связи с тем, что «вся 
обстановка в школах изменилась» [7]. В статье «Не видели шефа» 
встречаются критика в адрес бездействия предприятия «Хлебопро-
дукт», формально осуществлявшего шефство над детьми из детдома: 
«Дети говорили: «Мы не видела никогда своих шефов». Вероятно, 
«Хлебопродукт» забыл, что шефствует над этим детдомом» [7]. В 
статье, вышедшей под заголовком «Навряд ли!», сообщалось о се-
рьезных упущениях в работе ячейки Осавиахима красноярской шко-
лы № 1, где «уже три месяца, как она не ведет никакой работы» [8].

Редакция газеты пропагандировала и поддерживала разноо-
бразные социально-ориентированные инициативы горожан Крас-
ноярска. В сентябрьском номере газеты сообщалось об образо-
вании инициативной группы, в задачу которой входило открытие 
кооперативной, «в смысле ее материального содержания и состава 
учащихся» школы Губсоюза; о разработке программы, количестве 
учащихся («в школе будет 9 групп с количеством учащихся по 500 
чел.»), о стоимости обучения («платное по 4 курсовых рубля в ме-
сяц»), а также об утверждении штата педагогического персонала, 
для которого было установлено «вполне приличное содержание» 
[3]. Информируя об открытии в декабре 1926 года пункта ликбеза 
при месткоме службы пути ст. Красноярск, автор заметки уделил 
особое внимание организационно-бытовой стороне инициативы: 
«Для занятий приглашена учительница… Местком отвел для заня-
тий комнату» [8]. 

Отражая общероссийские тенденции газета освещала вопросы 
работы с молодежью. Газета публикует агитационные статьи о про-
ведении очередного «Международного Юношеского Дня», «когда 
рабочая молодежь всех стран организует повсюду свои демонстра-
ции». В августе 1922 года «Красноярский рабочий» сообщал: «У 
нас в России… массовой организацией рабочей молодежи является 
организация, которая воспитывает молодёжь в коммунистическом 
духе» [3]. В г.Красноярске праздник проходил под эгидой Енисей-
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ской Губернской Комиссии. Для широкого освещения значения 
этого дня перед молодежью, Енисейская Губернская Комиссия при 
содействии администрации учреждений и предприятий предпола-
гала организовать собрания с докладами на тему: «Международный 
Юношеский День». В январском номере 1924 года, «популяризируя 
и развивая идеи физвоспитания», газета опубликовала объявление 
об организации курсов для подготовки инструкторов по физкульту-
ре [5]. В октябрьском номере 1925 года в заметке за подписью Не-
лина сообщалось об успехах неоднократно участвовавшей в состя-
заниях футбольной команды общественно-кооперативной школы, а 
также указывалось на необходимость направить «дело физического 
развития в школах в надлежащее русло» [6]. Для молодежи из ра-
бочих и крестьян открывались новые возможности. Облегченные 
условия поступления в вузы и военные училища, служба в армии, 
поступление в комсомол и партию, участие в работе «школ агита-
торов» и «школ политграмоты» [9] позволяли изменить условия и 
образ жизни, приобщиться к новой советской элите. На страницах 
газеты печатались критерии отбора для поступления в военную 
школу, основными требованиями было хорошее здоровье и предан-
ность советской власти [7; 9]. 

Заключение
Становление и развитие системы образования и просвещения 

в Енисейской губернии, безусловно, проходило в русле общерос-
сийских тенденций. Роль центральной власти при проведении 
мероприятий в данной сфере сводилась, в основном, к законода-
тельной функции; практическое осуществление было возложено 
на местные органы власти. Освещение деятельности как первых, 
так и вторых проводилось, главным образом, на страницах средств 
массовой информации, в частности в газете «Красноярский ра-
бочий», воспринимавшей и транслировавшей образ Енисейской 
губернии как специфической, но тем не менее, неотъемлемой и 
органичной части России. Информирование читателей о жизни в 
стране и регионе являлось не только средством привлечения вни-
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мания общественности к потребностям губернии, но и способом 
противодействия насущным социальным проблемам. Результаты 
изучения публикаций газеты «Красноярский рабочий» за 1921–
1926 годы позволяют сделать следующие выводы: изучалась по-
требность в расширении мер развития системы образования и 
просвещения; обращалось внимание на проблемы организации 
системы образования и просвещения и анализировались их при-
чины на региональном уровне. Очевидна социальная нацелен-
ность данных материалов: кроме публичного освещения проблем 
образования, ключевой целью подобных публикаций явилось 
привлечение внимания к актуализровавшимся проблемам социо-
культурной сферы. 
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Doi: 10.12731/2077177020181152162
УДК 94 (571.1) + 351.74

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ                                                                            
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ПОЛИЦЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ 

В СИБИРИ (ПО СПИСКАМ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ                               
ЗА 19141916 ГОДЫ)

Храмцов А.Б.

Цель. Статья посвящена исследованию социально-професси-
онального состава классных чинов уездных полицейских управле-
ний в Сибири (на примере списков полицейских Томской губернии 
за 1914–1916 гг.).

Метод или методология проведения работы. В работе при-
менялся комплекс методов научного познания, среди них: анализ 
документов, логический, обобщения и историко-сравнительный. 
Для избежания описательности и необоснованных выводов исполь-
зовались статистические методы, а также системный подход к 
выявлению ключевых вопросов данной темы.

Результаты. По спискам установлено, что должностной и ко-
личественный состав полицейского управления зависел от площади 
подведомственной ему территории уезда, количества в нем населе-
ния и соответственно от «нарезки» станов. Чиновники полиции в 
основном имели гражданские чины. На классные должности мог-
ли назначаться лица без чинов, со средним или домашним образо-
ванием. В списках, наряду с положительными характеристиками 
службы полицейских, встречаются отрицательные заключения о 
соответствии должности, по таким причинам как: неопытность, 
малоподвижность, неуравновешенность, преклонность лет и дру-
гие. «Сибирская среда» как основной источник пополнения кадро-
вого состава местной полиции в условиях войны, не могла обеспе-
чить правильную организацию полицейской службы.

Область применения результатов. Исследование обширных 
и многогранных данных о личном составе полицейских управлений 
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в Сибири позволяет выявить источники комплектования админи-
стративного аппарата управления, численность, состав, социаль-
ные характеристики, особенности прохождения службы чинов-
ников и в целом оценить кадровую политику правительства в им-
перскую эпоху. Научно-практическая ценность работы состоит в 
том, что впервые вводимые в научный оборот архивные докумен-
ты могут быть использованы для изучения различных аспектов 
истории правоохранительной системы России в целом и Сибири 
в частности. 

Ключевые слова: списки классных чинов; уездный исправник; 
помощник уездного исправника; полицейский надзиратель. 

staff of Cool RanKs of PoliCe DePaRtments               
in siBeRia (aCCoRDinG to lists of tHe tomsK 

PRoVinCe foR 1914–1916)

Khramtsov A.B.

Aim. Article is devoted to a research of social and professional struc-
ture of cool ranks of district police departments in Siberia (on the ex-
ample of lists of police officers of the Tomsk province for 1914–1916).

Methodology. In work the complex of methods of scientific knowledge, 
among them was applied: analysis of documents, logical, generalizations 
and historical and comparative. For avoidance of an opisatelnost and 
unreasonable conclusions statistical methods and also system approach 
to identification of key questions of this subject were used.

Results. According to lists it is established that the official and quan-
titative structure of police department depended on the area of the terri-
tory of the county subordinated to him, the number in him of the popula-
tion and respectively on “cutting” of camps. Officials of police generally 
had civil ranks. Persons without ranks, with secondary and house edu-
cation could be appointed to cool positions. The negative conclusions 
about compliance of a position, for such reasons as occur in lists along 
with positive characteristics of service of police officers: inexperience, 
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low-mobility, imbalance, decay of years and others. “The Siberian en-
vironment” as the main source of replenishment of personnel structure 
of local police in the conditions of war, couldn’t provide the correct or-
ganization of police service.

Practical application. The research of extensive and many-sided data 
on staff of police departments in Siberia allows to reveal sources of com-
pleting of administrative facilities of management, number, structure, 
social characteristics, features of service of officials and in general to 
estimate personnel policy of the government at an imperial era. The 
scientific and practical value of work consists that for the first time the 
archival documents introduced for scientific use can be used for study-
ing of various aspects of history of law-enforcement system of Russia in 
general, and Siberia in particular. 

Keywords: lists of cool ranks; district police officer; assistant to the 
district police officer; police supervisor. 

Введение
Исследование кадрового состава полицейских управлений как 

органов административной власти на местном уровне, обладав-
ших всей полнотой власти и ответственных перед губернатором за 
обеспечение правопорядка во вверенных им районах, дает возмож-
ность установить особенности кадровой политики, методы подбора 
и ротации служащих. Анализ личного состава полицейских чинов-
ников позволяет «изнутри» понять те трудности, с которыми стал-
кивалась местная полиция. 

Материалы и методы
При анализе списков как массовых источников используются 

различные методы обработки информации, раскрывающие зако-
номерные связи и зависимости между отдельными явлениями и 
процессами. Наилучший эффект в данном случае дает метод кон-
тент-анализа содержания однотипных документов. К тому же та-
кие свойства списков, как типовая структура, неизменность формы 
на протяжении всего периода их использования, позволяют про-
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следить все изменения в составе должностных лиц полицейских 
управлений в регионе по единой методике. Для выявления общего и 
особенного применялись методы группировки, аналогии и истори-
ко-сравнительного анализа. Историко-системный анализ позволил 
определить общие черты, присущие чинам полицейских управле-
ний в Сибири. 

К сожалению, современная историография мало уделяет внима-
ния изучению социально-профессионального состава полицейских 
управлений в Сибири. В общих трудах по истории городов и реги-
она можно обнаружить ряд персональных данных об уездных ис-
правниках [1, с. 631–642]. Специальных работ крайне мало. Лишь 
в статье П.А. Сунгурова представлена краткая характеристика ком-
петенций глав уездной полиции в Тобольской губернии [2, с. 93]. 

При изучении системы полицейского управления и осмысле-
нии факторов неблагополучного состояния полицейской службы 
в досоветской России неоценимую помощь исследователю могут 
оказать такие исторические источники как списки классных чинов, 
которые представлялись уездными исправниками в губернскую ад-
министрацию. Информационную основу данной работы составили 
списки классных чинов уездных полицейских управлений Томской 
губернии, составленные в 1914–1916 гг. и хранящиеся в фондах Го-
сударственного архива Томской области (ГАТО). 

Результаты и обсуждение
Список классных чинов как источник содержит персональные 

сведения о служащих полицейского управления, имеет табличную 
форму, в которую заносились данные о должности, чине, фамилии, 
имени, отчестве и возрасте лица, сроке его службы, образовании, 
поведении, образе жизни, служебных способностях и физических 
недостатках. При этом форма списков не была унифицированной. 
При сравнении списков исследуемых полицейских управлений 
можно обнаружить небольшие расхождения по составу табличных 
граф. К тому же списки представлены как в печатном, так и руко-
писном виде. 
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К классным чинам в системе полицейского управления отно-
сились: уездный исправник (полицмейстер), помощник исправ-
ника (помощник полицмейстера), становые приставы, полицей-
ские надзиратели, секретари, столоначальники и журналисты. 
Список уездный исправник (полицмейстер) представлял только 
на своих подчиненных, не указывая информацию о себе. 

Сведения списков позволяют сразу решить несколько ис-
следовательских задач, скажем, выявить состав и состояние 
источников, их информационный потенциал, установить коли-
чественные и качественные характеристики классных чинов в 
полицейских управлениях региона (на последнее и сделан глав-
ный акцент в данной работе). Всего в 6-ти уездных полицейских 
управлениях Томской губернии на службе состояло около 90 чи-
нов. Интересно, что численного и должностного единообразия 
не наблюдалось, за исключением должности помощника уезд-
ного исправника – в каждом управлении по одному помощнику 
(см. табл. 1 и 2).

Численный и должностной состав полицейского управления 
зависел от площади подведомственной ему территории уезда, 
количества в нем населения и соответственно от «нарезки» ста-
нов. Самым крупным, согласно спискам, являлось Барнаульское 
уездное полицейское управление. При этом в списках Бийского, 
Каинского и Мариинского уездных управлений не указаны секре-
тари, столоначальники и журналисты. Можно предположить, что 
из-за финансовых трудностей эти должности в условиях войны 
были сокращены, либо их просто «забыли» внести в эти списки 
(см. табл. 1).

Наряду с этим, в списках представлены данные о «вторых» ли-
цах в местной полиции – помощниках уездных исправников. На 
помощника возлагался надзор за делопроизводством, он выполнял 
личные поручения исправника, а также замещал последнего в слу-
чае его командировки, болезни, отпуска или ухода в отставку. В 
этой связи помощники подчас становились ключевыми фигурами 
в полицейском управлении.
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Таблица 1.
Численный состав классных чинов уездных полицейских управлений     

Томской губернии. 1914–1916 гг. [3, л. 3–6, 8–13, 24–27, 343–5, 37–41, 44–51, 53–54]

№ Полицейское 
управление

Помощни-
ков исправ-

ников

Стано-
вых при-

ставов

Полицей-
ских надзи-

рателей 

Других 
классных 

чинов
1 Томское уездное 1 5 2 секретарь – 1 

2 Барнаульское 
уездное 1 26 8

секретарь – 1
столоначаль-

ник – 2 
3 Бийское уездное 1 5 4 не указано
4 Каинское уездное 1 8 3 не указано

5 Кузнецкое 
уездное 1 6 1

секретарь – 1 
столоначаль-

ник – 1 
журналист – 1

6 Мариинское 
уездное 1 6 3 не указано

Всего 6 56 21 7

По исследуемым спискам установлено, что состав помощников 
был старше среднего возраста (45–50 лет), имел необходимый опыт 
работы и среднее образование. Они отличались хорошим поведе-
нием, вели скромный образ жизни, в полной мере соответствовали 
занимаемой должности (см. табл. 2). 

Таблица 2.
Личный состав помощников исправников в Томской губернии. 1915 г.                        

[3, л. 3 об., 8 об., 34, 37 об., 53]

№ ФИО Чин Воз-
раст

Срок
службы Образование

Поведе-
ние и об-
раз жизни

1

Васильев Павел Ива-
нович, помощник Бар-

наульского уездного 
исправника

не имеет 
чина

49 
лет 9 лет

окончил
Тобольскую 
ветеринар-

но-фельдшер-
скую школа

хорошее, 
развитой, 

способный

2

Лопатин Григорий 
Михайлович, помощ-
ник Кузнецкого уезд-

ного исправника

не имеет 
чина

34 
года 9 лет

окончил
Стерлитамакс
кое городское 
приходское 

училище

хорошее, 
трезвый, 

спокойного 
характера
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Окончание табл. 2.

3

Вьюков Василий Се-
менович, помощник 

Мариинского уездного 
исправника

надворный 
советник

56 
лет 34 года

окончил Барна-
ульское окруж-
ное училище

хорошее, 
скромный, 

уживчи-
вый, до-

бросовест-
ный

4

Вишневский Степан 
Иванович, помощник 
Томского уездного ис-

правника

коллеж-
ский асес-

сор

49 
лет 28 лет

не окончил То-
больскую ду-
ховную семи-

нарию

хорошее, 
скромный, 
трудолюби-

вый

5

Плотников Петр Мар-
темьянович, помощ-

ник Бийского уездного 
исправника 

гу-
бернский 
секретарь 

51 
год 28 лет

окончил Барна-
ульское горное 

училище

хорошее, 
скромный, 
способный

6

Бухвостов Полиевкт 
Н., помощник Каин-

ского уездного исправ-
ника 

надворный 
советник 

46 
лет 29 лет

окончил Каин-
ское уездное 

училище

хорошее, 
скромный, 
трезвый, 

трудолюби-
вый

С другой стороны, уездные исправники, подбиравшие себе по-
мощников, не стали бы давать своим «замам» отрицательных ха-
рактеристик. Интересно, что двое из шести помощников не имели 
чинов. Очевидно, что в условиях войны кадровый состав местной 
полиции заметно «ослабел». В результате на должности помощни-
ков стали назначаться лица, не имеющие соответствующих чинов, 
чего в прежние годы практически не встречалось. Тем не менее, 
это допускалось «Уставом о службе по определению от Правитель-
ства» [4, с. 99]. 

В полиции как гражданском ведомстве чиновники в основном 
имели гражданские чины. Довольно редки были случаи, когда в ру-
ководстве полиции состояли военные чины (подполковники, капи-
таны, ротмистры, поручики и др.), которые после выхода в отставку 
отдавали предпочтение службе в жандармских управлениях. Также 
отметим, что если ранее в среде полицейских начальников преобла-
дали люди, родившиеся в губерниях Европейской части страны, то 
в начале XX века начали появляться уроженцы Сибирского региона.

Сведения списков о штрафах и возбуждении против чиновников 
следствия и привлечения их к суду свидетельствуют, что исправ-
ники и их помощники, как государственные служащие, получали 
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внушения, замечания и выговоры, подвергались штрафным санк-
циям. Хотя в большей части списков указано на отсутствие таких 
наказаний [5, p. 207].

Кроме этого, в списках содержатся данные о полицейских надзи-
рателях, которые вели службу преимущественно в городах (исклю-
чение – Анжерские каменно-угольные копья Томского уезда). Более 
того, в малых городах надзиратели действовали на правах заведу-
ющих полицейской частью (гг. Боготол, Камень, Тайга, Татарск). 
В отличие от помощников уездных исправников, в составе поли-
цейских надзирателей превалировали лица «без чинов», среднего 
возраста, с небольшим опытом службы (исключение – полицейский 
надзиратель г. Кузнецка) и домашним образованием (см. табл. 3). 

Таблица 3.
Состав полицейских надзирателей в Томской губернии. 1915 г.                                                

[3, л. 5 об., 13, 25 об., 35, 40 об., 54]

№
Полицей-

ское управ-
ление

Численность Средний 
возраст

Сред-
ний срок 
службы

Образование

всего с чином без 
чина среднее домаш-

нее

1 Барнаульское 
уездное 8 0 8 39,5 лет 6 лет 6 

месяцев 2 6

2 Кузнецкое 
уездное 1 0 1 62 года 17 лет 0 1

3 Мариинское 
уездное 3 0 3 26 лет 4 года 6 

месяцев 3 0

4 Томское 
уездное 2 1 1 33,5 года 6 лет 6 

месяцев 1 1

5 Бийское 
уездное 4 2 2 30 лет 5 лет 3 1

6 Каинское 
уездное 3 0 3 37,5 лет 1 год 0 3

По мнению ряда исследователей, формулировка «домашнее 
образование» означала абсолютное отсутствие такового: «Обыч-
но чиновники без образования стремились использовать другую 
более «благозвучную» формулировку – обучение на дому или при 
родителях» [6]. Следует признать высокую степень вероятности 
этих суждений. Некоторые лица при поступлении на службу не 
представили документы об образовании, что и отмечено в списках 
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классных чинов [3, л. 6, 38]. На должности полицейских надзирате-
лей подбирались лица по вольному найму. Ведь главным считались 
политическая благонадежность, трезвый и скромный образ жизни 
и отсутствие физических недостатков. Поэтому такое требование к 
кандидатам как грамотность оставалось лишь пожеланием. 

В большинстве списков представлены положительные оценки о 
службе классных чинов, такие как: исполнительный, способный, до-
статочно развит, трудолюбивый, служебные обязанности исполняет 
аккуратно. Тем не менее, на отдельных служащих даны и отрицатель-
ные характеристики. Согласно списку, пристав 5 стана Барнаульского 
уезда, не имеющий чина Л.Д. Александров, «ввиду неопытности не 
является даже и заурядным чиновником исполнительной полиции»; 
пристав 13 стана того же уезда, коллежский секретарь М.И. фон-Кру-
зе «не обладает ни достаточной опытностью, ни тактом, крайне не-
уравновешенный, грубый, дерзкий по отношению к населению»; 
пристав 3 стана Кузнецкого уезда, не имеющий чина А.И. Путеный, 
по заключению уездного исправника, имел расшатанную нервную си-
стему, «по службе проглядывает не внимательное отношение к делу и 
малоподвижность»; полицейский надзиратель г. Кузнецка, не имею-
щий чина Г.В. Запевалов, 62-х лет, также удостоился нелестной оцен-
ки: «характер старческий, раздражительный… проглядывает наклон-
ность к сутяжничеству и кляузничеству… ввиду преклонности лет 
для занимаемой должности не пригоден» [3, л. 25, 25 об. 26, 39, 40].

Среди классных чинов всех исследуемых полицейских управ-
лений Г.В. Запевалов стал рекордсменом как по сроку нахождения 
в должности, так и предельному возрасту. При этом минимальный 
возраст лиц, замещавших классные чины, согласно спискам, соста-
вил 20 лет [3, л. 26 об.]. 

В целом, по спискам установлено, что в Барнаульской уездной 
полиции из 38 чинов – 3 (7,9%) имели отрицательные заключения о 
своей службе, а 6 (15,8%) указаны без оценки, «ввиду краткости служ-
бы»; в Кузнецкой уездной полиции из 11 чинов – 3 (27,2%), по заклю-
чению местного исправника, не соответствовали своей должности; в 
Томской уездной полиции из 9 чинов – 1 (11%) – «допускает служеб-



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

161

ные дефекты вследствие своей слабой грамотности»; в Мариинской 
уездной полиции все 10 чинов охарактеризованы положительно. 
Интересно, что последний список «за отсутствием уездного исправ-
ника в отпуске» представил его помощник. Тем самым, помощник 
нарушил процедуру составления и подачи списка, на что губернская 
администрация сделала соответствующее замечание [3, л. 53].

Заключение
Исследованные списки классных чинов содержат многогранные, 

оценочные сведения о социальном составе полицейских управлений 
Томской губернии в 1914–1916 гг. Их данные свидетельствуют о «не-
полном служебном соответствии» ряда чинов, по преимуществу по-
лицейских надзирателей. Работа в полиции привлекала лиц без долж-
ного образования, чинов и званий, то есть тех, кто, зачастую, не мог 
заниматься другой профессиональной деятельностью. Следователь-
но, полицейским мог стать любой физически пригодный мужчина, 
вне зависимости от своего происхождения и уровня образования, что 
на практике приводило к текучести кадров, их слабой подготовлен-
ности к службе, а следовательно, к трудностям по обеспечению пра-
вопорядка и общественной безопасности в регионе. Исходя из сведе-
ний исследованных списков, сибирская среда, из которой в условиях 
войны в основном пополнялся кадровый состав местной полиции, не 
могла обеспечить правильную организацию полицейской службы. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                           
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ                                     

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ                                      
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Кринко Е.Ф.

Цель. Статья посвящена национальной политике и государствен-
ным преобразованиям на Северном Кавказе в период Революции и 
Гражданской войны.

Методология. Автор использовал принципы историзма, систем-
ного анализа и институциональный подход. 

Результаты. Свержение монархии вызывало подъем националь-
ных движений на Северном Кавказе. Распад прежних государствен-
ных структур сопровождался кардинальным переформатированием 
политико-правового пространства региона. Наряду с созданием новых 
форм организации власти происходило восстановление традиционных 
политических институтов. С приходом к власти большевиков в Петро-
граде на Северном Кавказе усилились сепаратистские настроения. В 
прежних губерния и областях провозглашались республики. При этом 
первоначально часть из них не выступала за выход из состава России. 
Однако поиск новых национально-государственных форм осложняли 
Гражданская война и иностранная интервенция. Руководители Белого 
движения выступали за сохранение единой России. Это стало одной 
из причин их поражения на юге страны. Победа большевиков, декла-
рировавших право наций на самоопределение, означала новый этап 
национально-государственного строительства на Северном Кавказе.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в исторической науке и образовании. 

Ключевые слова: Гражданская война в России; Горская республи-
ка; Северо-Кавказская советская республика; национально-государ-
ственное строительство; Северный Кавказ. 
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national PoliCies                                                                                 
anD state tRansfoRmations in tHe noRtH                       

CauCasus DuRinG tHe ReVolution                                                                                                               
anD CiVil WaR

Krinko E.F.

Purpose. The article studies the national-state transformations in the 
North Caucasus during the Revolution and Civil War. 

Methodology. The author used the scientific principles of historicism, 
systems analysis and institutional approach.

Results. The overthrow of the monarchy caused the rise of national 
movements in the North Caucasus. The collapse of the former state struc-
tures was accompanied by a radical reformatting of the political and legal 
space of the region. At the same time the creation of new forms of organiza-
tion of power, the restoration of traditional political institutions took place. 
With the Bolsheviks coming to power in Petrograd, separatist sentiments 
intensified in the North Caucasus. In former provinces and regions there 
were proclaimed republics. Initially, some of them did not support the with-
drawal from Russia. However, the search for new national-state forms was 
complicated by the Civil War and foreign intervention. The leaders of the 
White Movement advocated the preservation of the united Russia. It was 
one of the reasons for their defeat in the south of the country. The victory 
of the Bolsheviks, who declared the right of nations to self-determination, 
marked a new stage of national-state construction in the North Caucasus.

Practical implications. The results of the study can be applied in his-
torical science and education.

Keywords: Civil war in Russia; Mountainous Republic; North Cau-
casian Soviet Republic; National Building; North Caucasus. 

Введение
Распад Российской империи сопровождался кардинальными пре-

образованиями, поиском новых форм национально-государственно-
го и административно-территориального устройства населявших ее 
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народов. Однако эти процессы осложнялись политическим и иде-
ологическим противостоянием Гражданской войны, приобретшим 
особенно острый характер на Северном Кавказе. В советское время 
изучение национально-государственных преобразований в первые 
пореволюционные десятилетия относилось к одному из наиболее 
широко разрабатываемых направлений исследований, вызвав появ-
ление специальных историографических трудов [6; 16; 29 и др.]. Они 
позволяют не останавливаться подробно на историографии пробле-
мы, долгое время находившейся под влиянием идеологии. Прежде 
всего, оно выражалось в апологии первых советских республик и не-
гативном отношении или замалчивании истории противников боль-
шевиков. Считалось, что они отстаивали реакционные цели и были 
обречены на поражение [1; 2; 4; 7; 18; 31; 33 и др.]. В значительной 
степени эта позиция опиралась на использование соответствующе-
го комплекса исторических источников. В зарубежной историогра-
фии изучение национально-государственных преобразований дол-
го оставалась периферийным направлением исследований, находя 
своей отражение лишь в отдельных трудах [34 и др.]. Современные 
исследователи, которым стали доступны новые документальные 
материалы, предлагают более взвешенные подходы к изучаемой 
проблеме [5; 8; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 24; 28; 32 и др.]. Появились 
специальные исследования о несоветских государственных образо-
ваниях, национальной политике белых на юге страны [14; 21; 25; 
26 и др.]. Однако порой смена оценок на противоположные ведет 
к отрицанию уже советского опыта нациестроительства. Цель дан-
ной статьи – осмысление в комплексе национально-государствен-
ных преобразований на Северном Кавказе как полиэтничном и по-
ликонфессиональном регионе в 1917 – начале 1921 гг.

Материалы и методы 
Статья написана на основе архивных и опубликованных источ-

ников, обобщая ранее накопленный опыт исследования проблемы 
национально-государственного строительства в первые пореволю-
ционные годы. Автор опирался на принципы историзма и системно-
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го анализа, рассматривая национальную политику и государствен-
ные преобразования на Северном Кавказе как взаимосвязанные и 
взаимообусловленные процессы в их динамике и в контексте опре-
деленного исторического периода, ограниченного хронологически-
ми рамками 1917 – начала 1921 гг. Институциональный подход по-
зволил акцентировать внимание на трансформации органов власти 
в регионе в период Революции и Гражданской войны как государ-
ственных структур. 

Результаты и обсуждение
Вхождение Северного Кавказа в состав Российской империи 

окончательно завершилось в середине 1860-х гг. с прекращением 
Кавказской войны. К началу рассматриваемых событий прошло 
чуть более половины века. Интеграционные процессы на протяже-
нии всего этого периода шли противоречиво, их векторы неодно-
кратно менялись под воздействием взаимоисключающих тенденций 
к общеимперской унификации и учету региональной специфики, 
различных исторических обстоятельств и личностей [20; 23 и др.]. 
Здесь сочетались гражданская (губернская), военно-казачья и во-
енно-народная (в горских округах) системы управления, как след-
ствие различных способов включения отдельных территорий и на-
родов в составе России. Важным фактором закрепления региона ста-
ло создание казачьих войск. Активные колонизационные процессы 
привели к формированию в составе населения, наряду с местными 
северокавказскими народами, значительной доли русских и мало-
россов (украинцев). Различия в правовом и экономическом поло-
жении отдельных групп (прежде всего, между горцами и казаками, 
казаками и иногородними), острые земельные противоречия поро-
ждали социальное недовольство. Но вплоть до революции 1917 г. 
северокавказские национальные движения и их лидеры не ставили 
перед собой сепаратистских целей и задач, связанных с отделением 
от России и созданием собственных государств. 

В 1917 г. Северный Кавказ входил в состав двух губерний – Став-
ропольской и Черноморской, двух казачьих областей – Кубанской и 
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Терской, а также Дагестанской области, Закатальского и Сухумско-
го округов. Почти вся территория, кроме Ставропольской губернии, 
входила в состав Кавказского наместничества. Ставропольская гу-
берния включала, помимо 5 уездов (Александровского, Медвежин-
ского, Благодарненского, Ставропольского, Святокрестовского) тер-
ритории кочующих народов. Черноморская губерния де ли лась на 3 
ок ру га (Но во рос сий ский, Со чин ский и Ту ап син ский). Дагестанская 
область – на 9 округов (Аварский, Андийский, Гунибский, Даргин-
ский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самур-
ский, Темир-Хан-Шуринский). Приравненные к губерниям, Закаталь-
ский и Сухумский округа разделялись на 4 участка каждый. Кубанская 
область делилась на 7 отделов (Баталпашинский, Ейский, Екатери-
нодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский и Таманский). Тер-
ская область – на 4 отдела (Кизлярский, Моздокский, Пятигорский, 
Сунженский), 6 округов (Нальчикский, Веденский, Владикавказский, 
Грозненский, Хасавюртовский, Назрановский) и приставство. 

Анализируя административную карту Терской области, А. Цуциев 
расходится с авторами, говорящими о «произвольном определении 
административных границ империи». По его мнению, администри-
рование Терской области в начале ХХ в. представляет собой «один 
из примеров (моделей) предельно возможного совмещения админи-
стративных границ с этническими» [30, с. 42]. Во Владикавказском 
округе преобладали осетины, в Назрановском – ингуши, в Веденском 
и Грозненском – чеченцы, в приставстве – калмыки и ногайцы. В то 
же время эта система имела исключения: так, в Нальчикский округ 
наряду с кабардинцами были включены балкарские общества. В Ха-
савюртовском округе самыми крупными общностями были кумыки, 
чеченцы (ауховцы) и аварцы, но здесь проживали и другие народы. 
Следует согласиться с тем, что использование этнического принципа 
в управлении неизбежно ограничивалось «учетом хозяйственно-эко-
номических, ландшафтных, военно-стратегических и иных характе-
ристик территории» [30, с. 43]. 

Указанные обстоятельства нашли отражение и в разграничении 
ряда других регионов и народов Северного Кавказа. Аварцы жили 
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преимущественно в Аварском, Андийском и Гунибском округах, 
даргинцы – в Даргинском, кумыки – в Темир-Хан-Шуринском, лак-
цы – в Казикумухском, лезгины – в Кюринском и Самурском окру-
гах Дагестанской области. Кайтаго-Табасаранский округ имел сме-
шанный состав с преобладанием даргинцев, кайтагцев, табасаранов, 
кумыков и азербайджанцев. Калмыки, ногайцы и туркмены населя-
ли Большедербетовский улус, находившийся в ведении Медвежин-
ского уезда Ставропольской губернии. Небольшие по численности 
этносы Северо-Западного Кавказа были включены в более крупные 
административные образования. Западные адыги (черкесы) жили 
в основном в Баталпашинском, Екатеринодарском и Майкопском 
отделах Кубанской области, шапсуги – в Туапинском округе Чер-
номорской губернии, абхазы – в Сухумском округе. Карачаевцы и 
абазины – в Баталпашинском отделе. 

Свержение самодержавия сломало прежнюю систему управле-
ния. Последний наместник, великий князь Николай Николаевич 
(младший) подал в отставку, а само наместничество было упразд-
нено. Взамен 9 марта Временное правительство создало в Тифли-
се (в настоящее время – Тбилиси) Особый Закавказский комитет 
(ОЗАКОМ) из 5 бывших членов IV Государственной думы во главе 
с депутатом от Области Войска Донского, кадетом В.А. Харламо-
вым. Считалось, что юрисдикция ОЗАКОМ распространялась на 
всю территорию Кавказского наместничества, но в его составе не 
было представителей Северного Кавказа. Поэтому ОЗАКОМ огра-
ничился назначением своих представителей в Дагестан, тесно свя-
занный с Закавказьем. 

Большинство губернаторов и начальников областей на Северном 
Кавказе в начале марта 1917 г. были отстранены от своих должно-
стей (в Дагестанской области – в апреле), а в ряде мест и арестованы. 
Временное правительство назначило своих комиссаров в губернии 
и области, в основном, из бывших депутатов Государственной думы 
либеральной ориентации, сформировало временные губернские и 
областные гражданские комитеты, исполкомы. Комиссаром Кубан-
ской области стал К.Л. Бардиж, Терской – М.А. Караулов, Дагестан-
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ской области с Закатальским округом – М.М. Далгат, Черноморской 
губернии – Н.Н. Николаев. Комиссаром Старопольской губернии 
стал А.И. Кухтин, которого менее чем через неделю заменил Д.Д. 
Сторлычанов. В Сухуме 10 марта 1917 г. был сформирован Коми-
тет общественной безопасности под председательством абхазского 
князя А.К. Шервашидзе (Чачба). 

Одновременно формировались советы рабочих, солдатских (в 
казачьих областях – казачьих) депутатов, которые повели борьбу 
за власть с областными комитетами и исполкомами. Так, Новорос-
сийский совет в мае 1917 г. вынес решение о недоверии комисса-
ру Временного правительства, вынудив Н.Н. Николаева покинуть 
город. Но Временное правительство назначило нового комиссара – 
эсера Н.И. Долгополова. 

Ослабление центральной власти вызвало подъем национальных 
движений на Северном Кавказе. В основном, их требования выра-
жались в расширении прав и возможностей, в предоставлении ав-
тономии в рамках Российской федеративной республики, причем 
предоставляемой всему региону, а не отдельным народам. 5–6 марта 
1917 г. был сформирован Временный центральный комитет объе-
диненных горцев (председатель – Б.А. Шаханов) – общественный 
орган, представлявший интересы горских народов Терской области 
[21, с. 15–18]. По его инициативе в марте-апреле в округах сфор-
мировались национальные по своей сути органы: Ингушский на-
циональный совет, Владикавказский (Осетинский) и Нальчикский 
окружные гражданские комитеты, Чеченский национальный коми-
тет. Подобные процессы шли и в Дагестане [19, с.87] 

1 мая открылся I горский съезд, одобривший создание Союза объ-
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Главную роль в 
его организации и деятельности играли представители националь-
ной интеллигенции и примыкавшей к ней горской аристократии [21, 
с. 79]. Съезд утвердил конституцию, избрал Центральный комитет 
(далее – ЦК) и Духовный совет, власть которых распространялась 
на Дагестанскую область, горские округа и Ногайский участок Тер-
ской области, Кубанские горские областные комитет и совет, испол-
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нительные комитеты ногайцев и караногайцев Ставропольской гу-
бернии. Председателем ЦК стал крупный чеченский землевладелец 
и нефтепромышленник Т.А. (А.–М.) Чермоев. В сентябре 1917 г. на 
Втором горском съезде в состав Союза вошла Абхазия. В результа-
те он был переименован в Союз объединенных горцев Северного 
Кавказа, Дагестана и Абхазии. 

Вскоре активизировалось и мусульманское духовенство. В Даге-
стане возник ряд религиозных обществ, выступавших за введение ша-
риата. Наиболее активным было созданное в апреле 1917 г. общество 
исламистов (Джамиат-уль-Исламия). В сентябре в Темир-Хан-Шуре 
(в настоящее время – Буйнакск) на его основе возник Дагестанский 
мусульманский комитет. Такие же комитеты были созданы в Дербен-
те и Порт-Петровске (в настоящее время – Махачкала). В августе на 
внеочередном съезде в Анди шейх Узун-Хаджи Салтинский поставил 
вопрос об избрании имамом Северного Кавказа Н. Гоцинского. Од-
нако этому воспротивились другие шейхи, и Гоцинский был избран 
муфтием мусульман Северного Кавказа. Это решение было утверж-
дено на II съезде в сентябре 1917 г. Попытка создать имамат как тео-
кратическое государство не удалась [19, с. 101–102]. 

В казачьих областях восстанавливались традиционные казачьи 
органы управления – войсковые круги, возобновлялись выборы ата-
манов [25]. 27 марта 1917 г. атаманом Терского казачьего войска был 
избран М.А. Караулов, сложивший с себя полномочия комиссара Вре-
менного правительства в Терской области. В апреле 1917 г. была со-
здана Кубанская войсковая рада, а 12 октября атаманом Кубанского 
казачьего войска был избран А.П. Филимонов. 

Преобразования в системе управления кочевыми народами сво-
дились к наделению их теми правами, которыми уже обладали дру-
гие территории. Так, 1 июля 1917 г. Временное правительство изда-
ло постановление о введении земских учреждений на инородческой 
территории Ставропольской губернии и упразднении управления 
кочевыми инородцами [10]. 

Приход к власти большевиков в Петрограде стимулировал наци-
онально-государственные преобразования. Первоначально горские 
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и казачьи лидеры стремились консолидировать свои усилия в борь-
бе с большевиками. 21 октября 1917 г. во Владикавказе был создан 
Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей. Он включал Донское, Кубанское, Терское и Астра-
ханское казачьи войска, Союз объединенных горцев и представи-
телей калмыков [21, с. 258]. 31 октября присоединилось Уральское 
казачье войско. Председателем Союза был избран атаман Войска 
Донского А.М. Каледин, главой объединенного правительства, раз-
местившегося в Екатеринодаре (в настоящее время – Краснодар) – 
В.А. Харламов. 

С целью урегулировать нараставшие противоречия между гор-
цами и казаками Войсковое правительство Терского казачьего во-
йска и ЦК Союза объединенных горцев договорились о создании 
1 декабря Временного Терско-Дагестанского правительства во гла-
ве с Карауловым. Одновременно ЦК Союза объединенных горцев 
Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии был преобразован в Гор-
ское правительство. Но уже на следующий день, 2 декабря его глава 
Чермоев подал в отставку. Председателем правительства Горской 
республики стал кумыкский князь Р.Х. Капланов. Власть Горского 
правительства должна была охватывать территорию Дагестанской 
области, шесть национальных округов (Владикавказский, Грознен-
ский, Веденский, Назрановский, Нальчикский и Хасавюртовский) 
и Караногайский участок Терской области, а также территории но-
гайцев и туркмен Ставропольской губернии (в сентябре присоеди-
нившихся к Караногайскому участку). Вопрос о распространении 
власти Горского или Закавказского правительств в Абхазии и Зака-
тальском округе передавался на разрешение созданным в ноябре 
Абхазскому и Закатальскому народным советам [21, с. 308–310]. Но 
Терско-Дагестанское правительство, во главе которого после гибе-
ли Караулова встал Капланов, не могло остановить волну межнаци-
ональных и социальных конфликтов, заполыхавших на Северном 
Кавказе [19, с. 146]. 

Другим центром формирования казачьей государственности стал 
Екатеринодар, где в ноябре 1917 г. состоялась I сессия Законодатель-
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ной рады, сформировавшей, вместо прежнего войскового правитель-
ства, Кубанское краевое правительство (председатель – Л.Л. Быч). 
28 января 1918 г. Законодательная рада провозгласила создание Ку-
банской народной республики в составе России. Но уже 16 февраля 
она провозгласила независимость. 

Однако с конца 1917 г. власть на Северном Кавказе переходит к 
советам, а в них – к большевикам. В январе – марте 1918 г. были про-
возглашены Ставропольская, Терская, Черноморская и Кубанская со-
ветские республики в составе РСФСР. 28–30 мая 1918 г. III Чрезвычай-
ный съезд Советов Кубани и Черноморья принял решение об объеди-
нении Кубанской и Черноморской советских республик в Кубано-Чер-
номорскую советскую республику (председатель ЦИК – А.И. Рубин). 

Терско-Дагестанское и Горское правительства уже в начале 1918 г. 
практически утратили власть, по словам секретаря Горского обкома 
РКП(б) К.С. Бутаева, распространявшуюся всего на две улицы Вла-
дикавказа [8, с. 385]. Тем не менее, официально они просущество-
вали до марта 1918 г., когда большая часть их членов бежала в Гру-
зию. Вскоре прекратил свое существование и Юго-Восточный союз.

Но уже летом 1918 г. территории советских республик стали стре-
мительно сокращаться под натиском белых. В этих условиях 7 июля 
1918 г. Кубано-Черноморская и Ставропольская республики объе-
динились в Северо-Кавказскую советскую республику (председа-
тель ЦИК – Рубин). Центром стал Екатеринодар, а после его захвата 
белыми – Пятигорск. К концу 1918 г. Северо-Кавказская, а за ней 
и Терская советские республики фактически, а в начале 1919 г. и 
официально прекратили свое существование. 

В настоящее время государственно-правовой статус первых совет-
ских республик переосмысливается. Н.Ф. Бугай отмечает, что назва-
ние «республик» закрепилось за ними благодаря советской историо-
графии, тем более что «правовые акты, провозглашавшие бы Кубан-
скую, Терскую области, Черноморскую и Ставропольскую губернии 
республиками, отсутствуют». По его словам, республика противопо-
ставлялось свергнутой монархии, выступала «как синоним понятий 
“область”, “край”, “губерния”, где установлена власть советов». При 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

173

этом его использование вовсе не означало суверенитета данных об-
разований, напротив, все они заявляли о том, что являются частями 
Советской России [22, с. 46–47]. 

Победа Добровольческой армии А.И. Деникина (после ее объ-
единения в январе 1919 г. с армией Всевеликого Войска Донско-
го – Вооруженных сил Юга России (ВСЮР)) привела к восстанов-
лению прежнего административно-территориального устройства с 
разделением на губернии, уезды и волости. Первоначально белые 
рассчитывали использовать горцев и казаков в борьбе с большеви-
ками [9]. Но их политика, направленная на воссоздание «единой и 
неделимой» России, стала вызывать недовольство региональных 
властей, стремившихся к самостоятельности. Одним из центров 
противостояния стала Кубань, власти которой еще в 1918 г. обсуж-
дали проекты объединения с Донской республикой и Украинской 
державой. Прибывшая на Парижскую мирную конференцию само-
стоятельная делегация Кубани осенью 1919 г. подписала договор с 
представителями Горской республики [27]. Тогда Деникин приказал 
предать полевому суду подписавших договор кубанских делегатов, 
а также разогнал Законодательную раду. 

5 января 1920 г. в Екатеринодаре начал работу Верховный круг 
Дона, Кубани и Терека в качестве межрегионального, южнороссий-
ского парламента. Он разрабатывал «Временное положение о со-
юзном государстве Дон – Кубань – Терек (Юго-Восточном союзе 
России)», а 22 января принял «Положение о Южнорусской власти», 
утвержденное Деникиным. Но конфликты с командованием ВСЮР, 
а затем военное поражение антибольшевистских сил так и не по-
зволили завершить политическое объединение казачьих областей.

Национальная политика белых вызвала серьезное противодей-
ствие на Северо-Восточном Кавказе [26, с. 199]. С весны 1918 г. в 
Дагестане шла перманентная борьба между местными советами, ко-
торые возглавляли социалисты, и мусульманским правительством 
Гоцинского. Вторжение армии генерала Л.Ф. Бичерахова привело к 
свержению советской власти. 25 сентября он заключил соглашение 
с военным министром Горского правительства князем Н.–Б. Тарков-
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ским о разделе сфер влияния в Дагестане [3, с. 111]. Впрочем, военная 
диктатура Тарковского продержалась недолго: в октябре в Дагестан 
вторглись германские и турецкие войска, которых в декабре сменили 
английские. Вернувшееся при турецкой помощи в Дагестан Горское 
правительство возглавил П.Т. Коцев. Но Деникин назначил времен-
ным правителем Дагестана генерал-майора М.М. Халилова. После 
этого Горское правительство вторично эвакуировалось в Тифлис.

Летом 1919 г. в Дагестане и Чечне вспыхнуло восстание во главе 
с шейхом Узун-Хаджи Салтинским. В сентябре Узун-Хаджи про-
возгласил Северо-Кавказский эмират с центром в селении Ведено 
по образцу имамата Шамиля – шариатскую монархию под протек-
торатом турецкого султана. Справиться с движением Узун-Хаджи 
белым так и не удалось. А весной 1920 г. части Красной армии раз-
громили белых и установили окончательный контроль над Югом 
России. Национальные лидеры Северного Кавказа, не принявшие 
советской власти, отправились в эмиграцию.

Необходимо отметить, что формировавшиеся первоначально под 
демократическими лозунгами национальные государственные об-
разования при наличии возможностей выражали претензии на рас-
ширение своих территорий, обнаруживая имперские устремления. 
Так, Закатальский округ стал спорной территорией, на которую пре-
тендовали соседние Азербайджан, Грузия и Дагестан. В конце июня 
1918 г. он вошел в состав Азербайджанской Демократической Ре-
спублики (АДР) на правах губернии. АДР также поднимала вопрос 
о присоединении Дагестана [17, с. 42]. Пользуясь поддержкой Гер-
мании, грузинские войска весной 1918 г. захватили Абхазию, а ле-
том – Сочи и Туапсе. К февралю 1919 г. войска ВСЮР отбросили 
их до реки Бзыбь, но Гагринский уезд так и оставался под грузин-
ским контролем вплоть до прихода Красной армии. 

Весной 1920 г. части Красной армии разгромили белых и устано-
вили окончательный контроль над Северным Кавказом. Казачьи вой-
ска были упразднены. Кубань вместе с Черноморьем вошла в состав 
РСФСР как Кубано-Черноморская область. 13 ноября 1920 г. Чрезвы-
чайный съезд народов Дагестана провозгласил декларацию о советской 
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автономии Дагестана. Через четыре дня, на съезде народов Терской 
области была провозглашена Горская Автономная Социалистическая 
Советская Республика. 20 января 1921 г. ВЦИК утвердил создание 
Горской и Дагестанской АССР. После установления советской вла-
сти на территории бывшего Сухумского округа 31 марта 1921 г. была 
провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия. 21 
мая ревком Советской Социалистической Республики Грузии признал 
ее независимость. Но 16 декабря ССР Абхазия и ССР Грузия подпи-
сали союзный договор об объединении на федеративных принципах. 

Заключение
Таким образом, на протяжении сравнительно короткого, но чрезвы-

чайно насыщенного военно-политическими событиями периода 1917–
1921 гг. на Северном Кавказе неоднократно менялось национально-го-
сударственное устройство. Распад Российской империи и ослабление 
центральной власти запустили центробежные процессы, со временем 
набиравшие обороты. Первоначально главные требования националь-
ных и региональных движений, во главе которых, как правило, стояли 
представители либерально-демократической национальной интелли-
генции, заключались в реализации прав народов Северного Кавказа в 
составе Российской федеративной республики. Лишь в условиях при-
хода к власти большевиков они выступили за создание автономии на 
принципах объединения казаков и горцев в одно государственное об-
разование, фактически, включавшее весь Северный Кавказ. 

В условиях распада прежних властных структур и обострения 
межэтнических и межклассовых противоречий наряду с возникно-
вением новых форм организации власти стали возрождаться тра-
диционные институты, происходила радикализация общественно-
го сознания. Весной 1918 г. на Северном Кавказе был установлена 
советская власть в форме республик, признававших верховенство 
РСФСР. В свою очередь, они прекратили свое существование под 
натиском Белого движения. Но национальная политика белых, на-
правленная на воссоздание дореволюционных порядков, стала од-
ной из причин их краха. Не имела успеха и попытка построить гор-
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скую государственность на мусульманской основе. Окончательная 
победа большевиков стала началом нового этапа в истории наци-
онально-государственных преобразований на Северном Кавказе. 
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ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ И ИГРЫ ЗИМНЕГО ЦИКЛА                    
ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА В КОНЦЕ XiX – НАЧАЛЕ XX В. 

(ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Рамазанова З.Б.

Статья написана на полевом этнографическом материале, со-
бранном автором по исследуемой проблеме. Обряды, праздники и 
игры зимнего цикла горцев Дагестана как компонент духовной куль-
туры представляют большой интерес на современном этапе, так 
как отчасти входят в состав современного календаря, достаточно 
полно отражают экологические представления этносов и харак-
теризуют разные области этнической культуры – приготовление 
и раздачу ритуальной пищи, ряжение, игры, песни, пляски и т.д. 
Целью данной статьи является выявление и рассмотрение (иссле-
дование) обрядов и праздников горцев Дагестана зимнего цикла, в 
связи с наметившимся в последнее время повышенным интересом 
к национальным истокам современной культуры, в частности, к 
духовной культуре. При написании статьи были использованы об-
щенаучные методы (анализ, синтез), позволяющие рассматривать 
роль и место обрядов и праздников зимнего цикла горцев Дагестана 
в этнокультуре, показать общее и особенное в связи с различными 
условиями (социально-экономическими, этнографическими, эколо-
гическими), развитие отдельных регионов нагорного Дагестана. 
Вместе с общенаучными в статье использованы частные мето-
ды исследования: выявление конкретного, описательный метод и 
др. В статье мы пришли к следующим результатам. Рассматри-
ваемые обряды и праздники зимнего цикла делятся на несколько 
групп. Первая группа связана с началом зимы и календарного года; 
вторая включает праздники середины зимы, которые содержали 
в себе идею пробуждения природы от зимнего сна и подготовки 
ее к весне. Значительное место в жизни народа занимали – зимние 
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игры и развлечения. В заключении нашего исследования показано, 
что зима была временем отдыха после напряженного года. Поми-
мо праздников чисто календарного характера (начало, середины 
зимы), в этнической культуре горцев Дагестана имелись различные 
формы традиционного досуга, создававшие праздничную ситуацию.

Ключевые слова: Дагестан; обряд; праздник; символика; адап-
тация; этническая экология; жизнеобеспечение.

Rites, HoliDaYs anD Games of tHe WinteR                          
CYCle of tHe mountaineeRs of DaGHestan                 
at tHe enD of tHe XiXBeGinninG of tHe XX                                                                              

CentuRY (etHnoeColoGiCal asPeCt)

Ramazanova Z.B.

The paper is written on the field ethnographic material, which the 
author has collected on this topic. Rites, holidays and games of the win-
ter cycle of the mountaineers of Daghestan, as a component of spiritu-
al culture, are of great interest at the present stage. These ceremonies 
and holidays are part of the calendar and seasonal folk entertainment, 
which includes the onset of winter; the holidays were accompanied by 
the preparation and distribution of ritual food, dressing, games, songs, 
dances, etc. The purpose of this article is to identify and examine (study) 
the rites and festivals of the mountaineers of the Daghestan winter cy-
cle, in connection with the recently emerging heightened interest in the 
national origins of modern culture, in particular, in spiritual culture. 
When writing the article, such scientific methods as analysis and syn-
thesis were used. They allow us to consider the role and place of the 
rites and holidays of the winter cycle of the mountaineers of Daghes-
tan in ethnoculture. Methods show to us the general and particular de-
velopment of individual regions of upland Dagestan, which may differ 
due to different conditions (socio-economic, ethnographic, ecological). 
Together with general scientific methods, the article used particular re-
search methods, such as identifying a specific, descriptive method, etc. 
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In the article we came to the following results: the rites and holidays 
of the winter cycle in question are divided into several groups. Group 
1 – holidays associated with the beginning of the winter and calendar 
year; Group 2 – the mid-winter holidays, which contained the idea of 
awakening nature from winter sleep and preparing it for spring; Group 
3 – rituals and entertainment of winter leisure. In conclusion, our study 
showed that winter was a time of rest after a busy year. In addition to 
purely calendar holidays (beginning, mid-winter), it was rich in various 
forms of traditional leisure that created a festive situation.

Keywords: Daghestan; ceremony; holiday; symbolic; adaptation; 
ethnic ecology; life support. 

В этнической экологии существует проблема психологической 
адаптации человека и человеческого общества, которая выделяется 
в качестве отдельной важной темы. К окружающей природной среде 
люди адаптируются не только в физическом, но и в психологическом 
отношении. Несомненно, что если группа людей живет в одних и тех 
же условиях не одно столетие, то такая психологическая адаптация 
не проходит бесследно; известно о существовании некоторых связей 
между психологическим складом, темпераментом и природными 
условиями, хотя причинно-следственные закономерности здесь не 
всегда четко прослеживаются. В целом механизмы психологической 
адаптации более гибки и действенны, чем физические, и такая адап-
тация идет быстрее, но и она требует времени. Люди привыкают к 
определенному ландшафту, считают его родным. Если часть этноса 
переселяется в иное географическое пространство, как это произо-
шло, в частности, с лакцами Новолакского района (переселенных с 
гор на плоскость), она все равно остается частью данного этноса, 
даже не имея под собой родной, в полном смысле этого слова, почвы. 
Таким образом, нельзя поставить знак равенства между адаптацией 
к среде индивида и адаптацией общества.

Значительное место в процессах адаптации к условиям жизни 
в окружающей среде и для сохранения здоровья горцев Дагестана 
занимали обряды и праздники. Обряды всегда существовали как 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

187

элемент системы традиционной этнокультуры. Говоря о функцио-
нировании обряда, нужно отметить его связь с необрядовыми дей-
ствиями, так что обряд представляется элементом более широких 
систем, комплекса человеческих действий.

Экологический аспект обрядовой сферы жизнедеятельности на-
селения Нагорного Дагестана был известен народу с давних пор. 
Люди замечали целебные свойства солнца, воздуха, воды при ор-
ганизации различной деятельности, в частности, народных игр на 
природе. На природе достигается высокая степень гармонии лично-
сти, когда человек как бы сливается с природой. Богатство природы 
незримо входит в природу тела. Народные игры развивали у детей 
выносливость, сопротивляемость к простудным и другим заболе-
ваниям. Сельские дети имели бодрый и здоровый вид, отличались 
хорошей работоспособностью. С другой стороны, игры учили детей 
адаптироваться к климатическим условиям, воспитывали уважи-
тельное отношение и любовь к окружающему миру.

Обряд нужно рассматривать как информационную систему [1, 
с. 4]. На первый план выдвигается его символическая, знаковая, 
сигнальная роль [2, с. 11; 3, с. 69; 4; с. 5; 5, с. 11; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 
Информация вызывает какие-либо последствия и вообще существу-
ет только в том случае, если воспринимается и вызывает реакцию. 
Реакция и есть ее результат. Поэтому, говоря о функциях обряда, 
необходимо сосредоточить внимание на вызываемой им поведен-
ческой реакции. Сюда входят как действия, к которым побуждает 
обряд, так и его восприятие [12, с. 85]. Но обряд по-разному вос-
принимался «знающим» (в магическом смысле) исполнителем и 
непосвященными, но, так или иначе, в нем заинтересованными 
носителями традиции [13, с. 134; 14, с. 47, 55].

Обряд мог включать один символ или множество, это зависело от 
ситуации: обряд всегда предшествовал определенному отрезку прак-
тической деятельности и, больше того, мысленно связывался имен-
но с этим конкретным отрезком, поскольку направлен на его успех.

Хотя зима была относительно спокойным и более или менее сво-
бодным для горца временем, считалось, что зимняя стужа несла с 
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собой опасности, связанные с холодом, простудой. Считалось, что 
зима – время разгула болезней и нечистой силы, с чем была связа-
на серия магических действий, носящих иррациональный характер 
[15, с. 98].

В первый зимний день в некоторых аварских и лакских селениях 
в каждой семье готовили тонкие пресные лепешки и раздавали их. 
А лакцы еще готовили кашу из злаков (панспермию) «хьхьахьхьари» 
и разносили ее по домам. У жителей сел. Гигатли в этот день дибир 
читал над водой соответствующие молитвы и с этой «освященной» 
водой отправлял мужчин, чтобы они обрызгивали ею все выходы 
из селения для магического ограждения от неприятностей, которые 
несла с собой зима. А жители сел. Нижний Гаквари готовили в этот 
день на костре общесельский «гъод» – злаково-бобовую кашу. Про-
дукты для данной каши собирали со всего селения (по 1 саху – 2,5 
кг) зерна, гороха, фасоли, все это варили в большом котле с добав-
лением овечьего жира. Топливо для костра тоже собирали у жите-
лей селения. Готовое блюдо женщины раздавали в каждом доме из 
расчета: 1 черпак на 1 человека. Оставшийся бульон разливали на 
четырех крышах домов четырех сельских окраин, чтобы оградить 
село от болезней, а в будущем обеспечить урожайный год. Чама-
линцы приписывали своему ритуальному «гъоду» не только маги-
ческую силу оберега, но и исцеляющую силу [15, с. 99]. Обычай 
разжигать костры в день зимнего солнцестояния характерен и для 
других народов Евразии [16, 17].

Вообще-то общая идея жертвоприношений и дарений – это 
желание с помощью производственной магии добиться плодоро-
дия земли и плодовитости скота. Дары и жертвы, вносимые в дом, 
должны были способствовать процветанию хозяйства общины или 
семьи, обеспечить будущий урожай. Магический характер жертв 
и даров в виде невареных и варенных зерен и бобовых, фруктов и 
ягод, муки выражен ясно при взаимном обсыпании ими лиц, уча-
ствовавших в календарных праздниках, при обсыпании домов, оча-
гов, скота [18, с. 182]. Тот же магический характер носит наделение 
участников обряда панспермией (каша из цельных злаков).
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Отмечая наступление зимы, А.Г. Булатова пишет, что «В пер-
вую ночь зимы во многих лакских селениях обильно накрывали 
семейные столы, старались уставить их лучшими блюдами горской 
кухни: пловом, пельменями с яичной начинкой, сладостями, таки-
ми, как финики, изюм и т.п. Обязательно ставили на стол посуду 
с бузой. Дома обходили уважаемые старики селения. Визит этих 
людей считался очень желательным, они заходили в каждый дом, 
пропуск какого-нибудь из них вызывал обиды его хозяев, поэто-
му, чтобы удовлетворить всех сельчан, обход совершался группа-
ми поквартально. Посетив каждую семью, визитеры произносили 
благопожелания всем членам семьи, упоминая имя каждого, в них 
содержались заклинания о здоровье, удаче, исполнении желаний в 
наступающем году. Пришедшие осыпали каждого мукой, которой 
были полны их карманы. Осыпание мукой, зерном, золой… в об-
рядах народов Дагестана было связано с пожеланием плодородия. 
После всех этих действий их усаживали за стол и угощали. Этот 
лакский обряд напоминал обычай посещения дома первым «счаст-
ливым» визитером в первый день нового года, существовавший у 
некоторых народов Кавказа, а также за его пределами, связанный 
с «магией первого дня». Правда, здесь обход совершался вечером, 
а не утром нового года, вероятно потому, что у горцев Дагестана 
новые сутки начинались после захода солнца» [15, с. 101]. Подоб-
ное обильное угощение в день зимнего солнцестояния по сей день 
сохраняется у народов юго-восточной Азии [19].

Наступление зимы сопровождается ряжением, играми, песнями, 
плясками и т.п. В этот вечер ряженые начинали ходить с длинны-
ми палками, их сопровождала целая толпа ребятишек, просивших 
для них продукты и топливо для костра, который они потом раз-
жигали на сельской площади. Хозяева благодарили их чем-нибудь 
из съестного. В этот же вечер ходили по домам группы ряженных 
в вывернутых наизнанку шубах, в масках из овчины, иногда наде-
валась рогатая маска из войлока, изображавшая козла [15, с. 101].

Особо отмечали зимний праздник у ахвахцев (жители нынешне-
го Ахвахского района Республики Дагестан) Западного Дагестана. 
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Например, у некоторых сельских обществ, в частности у ахвахцев, 
новый год и соответствующие ему ритуалы падали на дни зимнего 
солнцестояния – 22–23 декабря. Народный праздник «Ууиру чIчIе-
лабралъя» (время прихода зимы), знаменовавший собой наступле-
ние нового года, проводился раньше по всему Ахваху. Однако под 
влиянием ислама многие элементы праздника были забыты, разу-
меется, память народа сохранила лишь отдельные вехи, действия, 
эпизоды, которые можно с трудом уложить в единую композицию. 
Следует отметить, что в основе этого праздника, прежде всего, ле-
жала трудовая деятельность людей. 

На начало нового года в доме всего должно быть вдоволь, и все 
заготовленное олицетворяло собой достаток в течение всего года. 
На этом празднике ритуальным блюдом являлось пшеничная каша. 
В первый день праздника готовили пироги (чуду) с сыром, мясом, с 
субпродуктами и др., они должны были быть по одному на каждого 
члена семьи. Во время приготовления каши и пирогов присутствие 
посторонних не допускалось, угощать кого бы ни было этими пиро-
гами не было принято. Данного момента придерживаются и другие 
народы [20, с. 60–61], т.е. новогодним пирогом, испеченным только 
для членов семьи, было нельзя делиться.

В дни праздника в селениях и хуторах жгли костры. Молодые 
люди – парни и девушки – прыгали через них, а детей и пожилых 
людей старались перенести через них: придерживались мнения о 
действенности огня новогодних костров как средства очищения от 
болезней. Для общественного угощения на общие средства покупа-
ли 2–3 баранов, специально откормленных. Отборным животным 
на шею подвязывалась выструганная палочка, чтобы их можно 
было отличить. Обращаться с ними грубо категорически запреща-
лось. При убое этой скотины соблюдалось непреложное правило: 
резали в одном месте, шкуру снимали в другом месте, разделывали 
тушу на новом месте. Это же правило соблюдалось народами Се-
верного Кавказа и Закавказья при убое жертвенных животных [21].

Данный праздник – Новый год – праздновался ахвахцами в 
советское время до 40-х и даже до 50-х годов XX в. Например, в 
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сел. Ратлуб жгли костры и прыгали через них. На кострах варили 
пшеницу и раздавали ее, присыпав измельченной брынзой, резали 
баранов. Позже, кое-где в селениях СеверногоАхваха, молодежь и 
детвора в эти дни жли костры, прыгали через них; но все эти мо-
менты носили увеселительный, развлекательный характер. Таким 
образом, в зимнем празднике Нового года ахвахцев наблюдались 
элементы домонотеистических представлений. В основе ритуаль-
ных действий лежали различные приемы, призванные обеспечить 
крестьянам хороший урожай и обилие скота.

Следующим зимним праздником, отмечаемый цезами (дидойца-
ми) (жители нынешнего Цунтинского района Республики Дагестан) 
являлся общинный праздник – Игби. Данный праздник достаточно 
подробно описан Ю.Ю. Карповым [22, с. 114–119]. И поскольку он 
сообщает нам некоторые подробности, которые ныне трудно выя-
вить, мы приводим здесь значительный отрывок из его статьи. «…
Днем игби у шаитлинцев считается 5 февраля – середина зимы. В 
празднике принимают участие юноши и молодые мужчины, как 
правило, в возрасте 14–25 лет…. Персонажи праздника являются 
волки («боци» – ед. ч.), лесные люди («цикесжекIу» – ед. ч.), шай-
таны, скелет, врач, спекулянты, туристы, милиционер, военный и 
«квидили» (хъвидили) – центральная фигура праздника. И вот насту-
пает утро праздника. 5 февраля солнце впервые должно осветить 
расположенную напротив Шаитли местность Хора. Шаитлинцы го-
ворят, что когда это происходит, значит, половина зимы прожито и в 
природе происходит поворот к весне – скоро наступит весна. В этот 
день дети поднимаются раньше обычного. К 7 часам утра на ули-
цах уже много детворы, которая с сумочками собираясь группами 
начинает обходить селение и собирать специально приготовленные 
для них в каждом доме маленькие иги. Скоро их сумочки наполня-
ются игами и они уносят их в свои дома. «Боци» в сопровождении 
группы мальчиков и двух мужчин, несущих «гири» (пятиметровый 
шест), на который будут нанизывать иги. Отказаться от этого пору-
чения никто не может, потому что уклоняющихся ждет наказание 
от «боци» – удар деревянным мечом или может окунуть в прорубь. 
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Шаитлинскийигби, безусловно, принадлежит к весеннему циклу 
календарной обрядности. Хозяйственная направленностьигби до-
статочно очевидна. Игби выпекаются цезами и в другие праздники, 
в частности в День первой борозды, но именно в игбиим отводится 
соль организующего начала. Приурочивание изготовления игов ко 
дню середины зимы, а фактически встречи весны подчеркивает их 
значение как солярных признаков…

Действительно, в празднике игби» многое сближает его с празд-
нованием масленицы у грузин («берикаоба-кееноба») [23, с. 26]. 
Прежде всего это образ главного персонажа: грузинского Берика и 
шаитлинского «квидили», его «умерщвление» и «оживление» водой.

Таким образом, праздники и обряды зимнего цикла сельскохо-
зяйственного календаря можно разделить на две группы: 

1. На обряды, связанные с началом зимы;
2. Праздники и обряды середины зимы, которые содержали в 

себе идею пробуждения природы и подготовки ее к весне.
В далеком прошлом в этом празднике принимали участие и 

взрослые. Очевидно, что шумовые обряды были направлены на от-
пугивание всякой нечисти, бродившей, по представлениям народа, 
по земле перед возрождением нового солнца.

Зимними вечерами по соседскому или родственному принципу 
собирались на посиделки по отдельности пожилые мужчины и жен-
щины, здесь мужчины обменивались новостями, вспоминали про-
шлое. Здесь же для коллективной трапезы варили злаковую (лакцы, 
аварцы) или мучную (даргинцы) кашу.

Таким же образом проводили перерыв для отдыха и пригла-
шенные на помочи в какой-нибудь дом. В зимнее время помочи 
устраивались для очистки и чесания шерсти, изготовления пряжи, 
тканья сукон (аварцы, лакцы, даргинцы), валения бурок (андийцы). 
Работали в основном девушки, а мужчины их развлекали шутками, 
угощали орехами, сухофруктами и т.д. [24, с. 108].

Во время посиделок были очень распространены театрализо-
ванные народные игры. Одну из них описывал в середине XIX в. 
П. Пржецлавский: «Тароватые кавалеру угощают дам купленными 
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на свой счет орехами, конфетами, изюмом. Разговор бывает в сле-
дующем роде:

Кавалер. Ай девушка!
Дама. Ай что?
Кавалер. Любишь ли меня?
Дама. Люблю.
Кавалер. Хочешь ли, я на тебе женюсь?
Дама. Разумеется, хочу.
Кавалер. Прекрасно! Иди же сюда!
Затем он занимает место около избранной им дамы. При окон-

чании «былкхи» кавалер в заключение шутки приглашает свою на-
званную жену в спальню и при отказе обыкновенно продолжает так:

Кавалер. Эй девушка!
Дама. Что?
Кавалер. Ты недобрая супруга!
Дама. Что же делать?
Кавалер. Я развожусь с тобой.
Дама. Почему? и т.п.» [24, с. 270–271].
Возможно, что подобные игры проводились для того, чтобы пре-

одолеть естественную скованность молодых людей, вступивших в 
брачный возраст.

Обязательным компонентом зимних посиделок было пение осо-
бых песен, которые исполнялись только мужчинами. В некоторых 
аварских селениях (Карата, Гергебиль, Ругуджа и др.) устраивали 
праздники песен, куда съезжались известные певцы во всей Аварии. 

В связи с поверьями о приходе мифических гостей существовал 
обычай принимать в первые дни нового года любого пришедшего 
в дом, как особу священную, и одаривать его праздничной пищей, 
предназначенной для духов. По первому посетителю гадали об 
удаче или неудаче в жизни и хозяйстве. Как священные гости и по-
сланники с неба воспринимались и участники колядных обходов. 
Колядующие ходили по домам в вечернее время и ночью специаль-
но для того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать 
им соответствующие пожелания в форме колядных песен и приго-
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воров. Известные у всех представления о том, что благосостояние 
семьи в текущем году находится в прямой зависимости от одари-
вания колядующих, определяли характер взаимоотношений между 
ними и хозяевами посещаемых домов.

Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало, 
по народным воззрениям, возможность заглянуть в будущее, чем 
и объясняются многочисленные гадания. Наиболее массовыми и 
многообразными можно считать гадания о браке, совершавшиеся 
преимущественно девушками. При этом стремились узнать имя 
будущего супруга, его внешний вид, возраст, характер, профес-
сию, материальное положение, кто в семье будет иметь первенство, 
сколько будет детей. В основе многообразных способов гадания 
лежали универсальные верования в то, что при соблюдении опре-
деленных условий (выбор времени и места, использование особых 
гадательных предметов и т.п.) с помощью духов можно получить 
«знаки» своей судьбы. Такими «знаками» могли быть: сновиденья, 
случайно доносящиеся звуки, произнесенные кем-то слова, отра-
жение на гладкой поверхности, очертания тени, формы растоплен-
ного воска, олова, вылитого в воду белка, поведение животных или 
насекомых и т.п. Очень распространенным было гадание на вещах. 

Однако гадания имеют двоякое значение: после подобных про-
цедур психология человека может настроиться на ожидание при-
ятных событий или, наоборот, гадание может дать нежелательный 
эффект для здоровья гадающего. Все же обряды и действия первых 
дней зимы проводились с установкой на увеличение плодородия, 
семейного здоровья и счастья.

Под Новый год для горского населения Дагестана были харак-
терны различные очистительные обряды. К ним относятся: риту-
альное подметание в доме и выбрасывание мусора в пустынные 
места подальше от дома, окуривание или окропление водой хозяй-
ственных построек или целых кварталов.

Различные природные, исторические и экономические условия 
определили многие особенности хозяйства и бытового уклада, что 
оказало влияние на народные игры. В культурно-историческом раз-



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

195

витии народов игра являлась важным фактором воспитания в про-
цессе первоначальной подготовки людей к жизни. В основе этой 
подготовки, прежде всего, лежали особенности взаимоотношения 
с окружающей средой.

Для большинства игр народов Нагорного Дагестана характерна 
простота, общедоступность, широкая распространенность среди 
других народов. Это сочетается с ярко выраженным национальным 
своеобразием характера игр и тех форм, в которых эти игры бытуют 
среди самих народов Нагорного Дагестана. Игры горцев Дагеста-
на, как составная часть их культуры, явились своеобразной формой 
отражения этого труда с помощью специального изобразительно-
го языка. Сюда входили пантомима, воспроизводящая производ-
ственную деятельность, ритмические песни, сопровождающие хо-
зяйственные работы, драматический диалог, борьба за достижение 
желаемого. Такие игры были широко распространены как среди де-
тей, так и среди молодежи. Детская игра отличалась от молодежной 
своей непосредственностью и простотой. Ребенок в игровой форме 
изображал труд взрослых, связанный, прежде всего, с природными 
объектами: посев сельскохозяйственных культур, выпас скота и т.д.

Большое место в играх занимали образы животных: птиц и зверей. 
Подобные детские игры, как правило, сопровождались драматизиро-
ванным или вокальным диалогом, с помощью которого раскрывалось 
основное содержание производимых действий: сев, уборка урожая.

Более подробно и обстоятельно сельскохозяйственные работы 
и действия по изготовлению предметов ручного труда воспроиз-
водились в молодежных играх. Так, во время зимнего праздника 
«Кьедаба» (середина чего-либо), приуроченного к середине зимы, 
существовали праздничные сборы при участии помимо взрослых – 
и детей (у тиндинцев, хваршин). На «кьедаба» часто имитировалась 
свадьба, и данное шествие с музыкой и песнями обходило селение. 

Своеобразную форму принимают у молодежи и игры, в кото-
рых изображается изготовление предметов ручного труда или воз-
делывание земли. У детей же игры с таким сюжетом отражались в 
хороводах с вокально-драматизированными эпизодами. Подобные 
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игры с малых лет прививали детям чувство уважения к труду земле-
дельца. Игры способствовали не только физическому развитию, но 
и духовному совершенствованию играющих людей. Значительная 
часть дагестанских игр и «потех» была тесно связана с язычески-
ми календарными и семейно-бытовыми обрядами и праздниками 
(в честь середины зимы). 

Тесная этнокультурная связь народов Нагорного Дагестана и 
другими народами, естественно, влияла на общность содержания 
игр. Порой очень нелегко точно определить их подлинную «наци-
ональность». Такие игры бытуют как в разных селах республики. 
Они имеют много общего с теми играми, которые имеют давнюю 
историю, однако в них заметнее отражено влияние современных 
видов спорта.

Народные игры, несмотря на огромное разнообразие, связанное 
с этническими и другими особенностями, так или иначе, отражают 
такие общие характерные черты, присущие этой форме деятельно-
сти, как взаимоотношение играющих с окружающей средой и по-
знание реальной действительности.

Целенаправленность и целесообразность поведения при до-
стижении намеченной цели, связанно с внезапно возникающими 
и постоянно изменяющимися условиями окружающей среды, по-
требностью широкого выбора действий, требуют проявления твор-
ческих способностей, активности, инициативы. Такая широта ис-
пользования возможностей, выражающаяся в самостоятельности 
и относительной свободе действий, сочетающихся с выполнением 
добровольно принятых или установленных условностей при под-
чинении личных интересов общим, связана с ярким проявлением 
эмоций. Все это характеризует игру как многоплановое, комплекс-
ное по воздействию, народное средство воспитания. Комплексность 
выражается в формировании двигательных навыков, развитии и 
совершенствовании жизненно важных физических, умственных и 
морально-волевых качеств.

Праздничные игры и веселья являются непременным атрибу-
том обрядовой деятельности народов Нагорного Дагестана. Игра 
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является биологической потребностью организма, физической 
тренировкой и средством психологической подготовки к новым 
жизненным ситуациям. Поэтому особое место в начале и середи-
не зимы занимали игры ряженых. Наиболее распространенными 
при этом были маски зверей, особенно – волчьи. Большей частью 
наряжались парни и мужчины. Мужчины надевали на себя выво-
роченные шубы, маски, иногда просто мазали лицо сажей, пугали 
людей, заходили в дома и просили угощение у хозяев. Очевидно, 
маскируясь, люди расслаблялись, освобождались от обычных 
норм поведения, т.е. давали психологическую разгрузку орга-
низму. Этому же способствовали и различные игры, которые, как 
правило, были подвижные, носили театрализованный характер. 
Использование игр в праздниках было очень важно для здоровья, 
так как они являются биологической потребностью организма, а 
также игра является не только физической тренировкой, но сред-
ством психологической подготовки к будущим жизненным ситу-
ациям. В перерывах между играми исполнялись песни любовного 
содержания.

Таким образом, происхождение обрядов и праздников уходит 
своими корнями в древнюю историю. Праздники были временем 
отклонения от обычного порядка и повседневной жизни, и сопрово-
ждались разными обычаями, укоренившимися в домашней жизни. 
Многие праздники остались почти не затронутыми влиянием исла-
ма и справлялись как языческие. Ритуал каждого праздника прочно 
держался в народном быту. Праздники были общественные, в том 
числе религиозные, т.е. устраивались всем селом, когда имелись 
в виду интересы всего общества, семейные, когда имелись в виду 
интересы отдельной семьи. В прошлом однообразная, нелегкая ра-
бота крестьян прерывалась только днями отдыха и праздниками. 
Разумное сочетание труда и отдыха способствовало хорошему на-
строению, шло на пользу и здоровью людей. 

Возникновение и существование обрядов связано, прежде всего, 
с хозяйственной деятельностью народа, периодичностью и повто-
ряемостью основных видов занятий. Они составляли целостный 
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календарный цикл. В праздниках народов Нагорного Дагестана 
прослеживается их связь с хозяйственной деятельностью и, прежде 
всего, с земледелием. Цикл обрядов и праздников начинался зимой, 
в то время, когда дни становились заметно длиннее, когда солнце 
поворачивало на лето. Праздники начинаясь в декабре, а заканчи-
ваясь осенью, с завершением уборки урожая, у народов Нагорного 
Дагестана составляли целостный календарный цикл. Большинство 
из них проводились не только дома, но и на открытом зимнем воз-
духе, с элементами подвижных игр и гуляний. Все это служило 
своеобразными средствами закаливания организма, как детей, так 
и взрослых, способствовало тем самым крепкому здоровью народа 
в целом. Их цель – обеспечить здоровье людям, лад в семье, богат-
ство и в целом – благополучие. 
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КУЛЬТ ПРИРОДЫ В ОБРЯДАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА                       
НАРОДА МАРИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ                               

В МАРИЙСКУЮ АССР В 1930–50Е ГГ.) 

Лепешкина Л.Ю.

Целью статьи является анализ символических воплощений при-
роды в обрядах жизненного цикла мари по материалам этнографи-
ческих экспедиций в Марийскую АССР в 1930–50-е гг. Актуальность 
темы исследования обусловлена экологическим кризисом, иницииро-
ванным ростом индустриализации, и усилением антагонизма меж-
ду человеком и природой. Обращение к историческому опыту мари 
позволяет выявить положительные примеры экоориентированного 
отношения к природной среде через обрядовые формы.

Методология проведения работы. В основу исследования по-
ложен принцип историзма, дающий возможность проанализиро-
вать марийскую традиционную обрядность в условиях социокуль-
турных перемен. Рассмотрение процесса взаимодействия между 
человеком и природой в обрядах жизненного цикла осуществляется 
посредством системного подхода, способствующего определению 
культурного потенциала марийских традиций. Также в статье 
применяются следующие методологические приемы: сравнитель-
но-исторический, логический, ретроспективный, методы научного 
описания, обобщения, интерпретации неопубликованных источни-
ков, наблюдения и опроса при сборе автором полевых материалов.

Источниками для изучения стали отчеты и полевые дневники 
советских этнографов, находящиеся в российских научных архивах.

Результаты. Отчеты и полевые дневники советских этногра-
фов, посетивших Марийскую АССР в 1930–50-е гг., рассмотрены с 
точки зрения отражения экологических представлений мари в об-
рядах жизненного цикла. Выявлено, что природа служила констру-
ирующим элементом традиционной обрядности. Показано, что 
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природная среда воспринималась в марийской культуре как мать, 
божество и член родовой общины. Согласно представлениям мари, 
одним из основных способов укрепления связи между человеком и 
природой было жертвоприношение. Воспоминание о природе при 
осуществлении обрядов жизненного цикла позволяло реализовывать 
следующие функции: предохранение от влияния злых сил, защита 
от небытия, формирование чувства солидарности.

Область применения результатов – в образовательной и научно- 
исследовательской деятельности.

Ключевые слова: мари; природа; обряды жизненного цикла; 
свадьба; похоронно-поминальные обряды; жертвоприношение; свя-
щенная роща. 

tHe Cult of natuRe in tHe life CYCle Rites              
of tHe maRi (BY tHe mateRials of eXPeDitions 

to tHe maRi assR in tHe 1930–50s)

Lepeshkina L.Yu.

The purpose of the article is to analyze the symbolic presentations of 
nature in the Mari life cycle rites that is based on the materials of ethno-
graphic expeditions to the Mari ASSR in the 1930–50s. The relevance of 
the research topic is caused by the environmental crisis, which has been 
initiated by the growth of industrialization, and increased feud between 
man and nature. Reference to the historical experience of the Mari al-
lows to reveal positive examples of eco-oriented attitude to the natural 
environment through ritual forms. 

Methodology. The study is based on the principle of historicism, 
which makes it possible to analyze the Mari traditional ritualism in the 
context of sociocultural changes. The consideration of the process of 
interaction between man and nature in the life cycle rites is carried out 
by means of the systematic approach that contributes to the definition of 
the cultural potential of the Mari traditions. In addition, the following 
methodological procedures are used in the paper: comparative-histor-
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ical, logical, retrospective, the methods of scientific description, gener-
alization, interpretation of unpublished sources, observation and survey 
in the collection of field researches by the author. The sources for the 
study were the reports and field diaries of Soviet ethnographers that are 
located in Russian scientific archives.

Results. The reports and field diaries of Soviet ethnographers who 
had visited the Mari ASSR in the 1930–50s were considered from the 
point of view of reflecting the environmental ideas of the Mari in the 
life cycle rites. It is revealed that the nature served as a constructive 
element of traditional rituals. It is shown that the natural environment 
was perceived in the Mari culture as a mother, deity and a member of 
the tribal community. According to the Mari, one of the main ways to 
strengthen the connection between man and nature was sacrifice. The 
recollection of nature in the life cycle rites made it possible to realize 
the following functions: the preservation from the influence of sinis-
ter forces, the protection from non-existence, the formation of sense 
of solidarity.

Practical applications – in educational and research activities.
Keywords: Mari; nature; life cycle rites; wedding; funeral rites; sac-

rifice; sacred grove. 

Введение
Актуальность темы исследования определяется духовным по-

тенциалом традиционной культуры, в том числе обрядов жизненно-
го цикла. В условиях индустриализации и, как следствие, возникно-
вения экологического кризиса важным видится обращение к опыту 
предыдущих поколений по взаимодействию с природной средой. 
Зачастую подобное взаимодействие порождало особые традиции, 
проникавшие в разнообразные повседневные практики и делавши-
ми саму культуру того или иного этноса экоориентированной. В 
традиционных обрядах жизненного цикла связь с природой ярко 
выражена, поскольку последняя воспринимается как проводник в 
мир предков. В научной литературе данные обряды называют пере-
ходными, переломными и отождествляют с изменением социально-
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го статуса человека в результате рождения, инициации, вступления 
в брак и смерти [3; 17; 19].

На обряды жизненного цикла народов Поволжья (русские, 
мордва, мари, удмурты, чуваши, татары, башкиры и немцы) в XX 
столетии оказала существенное влияние национальная и культурная 
политика СССР, ставившая своей целью распространение антире-
лигиозного настроения среди населения региона. Это предполага-
ло отказ не только от православных канонов, но и дохристианских 
традиций, столь востребованных в течение долгого времени в По-
волжье. Результаты советизации общества проявились в различных 
сферах бытия. Обряды жизненного цикла населения региона в этом 
случае не стали исключением: они превратились в события светско-
го характера, где проявление традиционности интерпретировалось 
в качестве пережитка. Тем не менее, часть традиций окончательно 
ликвидировать не удалось, как демонстрируют примеры из марий-
ской обрядности. В обрядах жизненного цикла мари, особенно в 
свадебных и похоронно-поминальных, сохранился ряд элементов, 
показывающих неразрывность отношений между человеком и при-
родой. В традиционном сознании природа соотносилась с матерью, 
покровительницей рода [7], превращаясь в источник всевозможных 
поверий, мифов и ритуалов.

Объектом исследования выступают обряды жизненного цикла 
народа мари в 1930–50-е гг., предметом – этнические представления 
о природе и их влияние на традиционную обрядность по матери-
алам советских этнографов, посетивших Марийскую АССР в ука-
занный исторический период. Выбранные хронологические рамки 
интересны своей противоречивостью с точки зрения устремленно-
сти советского государства к новым социалистическим ценностям 
в условиях существования прежних идеалов среди населения ре-
спублики.

Целью данной статьи является анализ символических вопло-
щений природы в обрядах жизненного цикла мари по материалам 
этнографических экспедиций в Марийскую АССР в 1930–50-е гг. 
Новизна исследования характеризуется тем, что изучение тради-
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ций марийского народа позволяет создать представление о месте 
природной среды в жизненном пространстве этноса, в преодоле-
нии страха при встрече с конкретным событием – рождением, ини-
циацией, женитьбой и смертью человека. В практическом смысле 
подобные традиции служат теми положительными примерами, 
которые необходимы в настоящее время российскому государству 
для построения грамотной политики в области рационального при-
родопользования.

Научная литература, посвященная народам Поволжья, отлича-
ется своим разнообразием с точки зрения полноты описания регио-
нальных традиций и обрядов. Немаловажное значение здесь имеют 
публикации отечественных и зарубежных историков, этнографов, 
археологов, философов и филологов XIX–XXI вв. В исследованиях 
XIX века, например, В.А. Сбоева, В.К. Магницкого, Н.В. Николь-
ского, И.Н. Смирнова, акцентировалось внимание на верованиях 
народов региона, на воздействии потусторонних сил (Турă, Шайтан, 
Кереметь и прочие божества) на обрядовые практики местного на-
селения. В XX веке традиции волжан стали подвергаться критике 
под влиянием советской идеологии, что можно встретить в публика-
циях П.В. Денисова, Г.Е. Кудряшова, К.И. Козловой, Д.М. Макаро-
ва. Начиная с 1990-х гг. традиционная культура народов Поволжья 
получает новое осмысление, в частности, в работах А.К. Салмина, 
Е.А. Ягафовой, Т.И. Ведерниковой и др., как позитивный опыт вза-
имоотношений различных поколений, как фундамент этнокультур-
ной идентичности.

Среди современных исследований, затрагивающих экологический 
аспект в культуре народов Поволжья, целесообразно назвать труды, 
Н.Ф. Беляевой [2], А.К. Салмина [16], Р.П. Четкаревой [18], Г.А. Кор-
нишиной [5], А.Ф. Илимбетовой и Ф.Ф. Илимбетова [4]. В своих 
произведениях упомянутые авторы опираются на этнографические 
материалы, собранные в Поволжье в XIX-XX вв., и преимуществен-
но описывают обряды в честь природных явлений и объектов.

В отличие от предыдущих исследований в данной статье ак-
цент делается на взаимоотношениях человека и природы на при-
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мере марийских обрядов жизненного цикла 1930–50-х гг. Пред-
полагается, что природный фактор был одним из ключевых в 
формировании указанных обрядов, привнося в них особую поэ-
тику и символизм.

Материалы и методы
Теоретическую базу статьи составили полевые дневники и от-

четы этнографов, хранящиеся в научных архивах Чувашского госу-
дарственного института гуманитарных наук, Института этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии 
наук, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН, Российского этнографического музея. Ценная ин-
формация о марийских обрядах 1930–50-х гг. собрана Т.А. Крюко-
вой, подробно описавшей народные традиции на фоне активной 
пропаганды социалистических ценностей.

Цель исследования, связанная с анализом марийских обрядов 
жизненного цикла и выявлением в них образов природы, предпола-
гает применение системного подхода, посредством которого удает-
ся определить наиболее устойчивые элементы обрядности.

Методы исследования, используемые автором, основываются 
на принципе историзма, что позволяет проанализировать суще-
ствование традиционной обрядности в условиях социокультурных 
перемен. При характеристике тех или иных компонентов марий-
ских обрядов жизненного цикла применялся метод научного опи-
сания. Также создание статьи потребовало привлечения следую-
щих историографических методов: сравнительно-исторического, 
помогающего рассмотреть обряды мари с учетом особенностей 
конкретного периода истории; логического для раскрытия своео-
бразия изучаемого явления; ретроспективного для реконструкции 
событий прошлого через обращение к современным научным дан-
ным. Эмпирические исследования основаны на методах обобще-
ний, интерпретации неопубликованных источников, наблюдения 
и опроса, осуществленных автором в процессе сбора полевых 
материалов.
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Результаты и обсуждение
Во многих отчетах советского времени об этнографических экс-

педициях в Поволжье указывалось, что традиционные обряды и 
верования были уделом стариков, молодое поколение их отрицало 
[1, 13]. К примеру, в отчете Л.А. Иванова содержатся критические 
высказывания о языческой религии чувашей, которую следует вос-
принимать как пережиток, находящийся на конечной стадии своего 
существования [8, л. 13].

Советские этнографы, посещавшие Марийскую АССР в 1930–
50-е гг., в так называемый период бурной социалистической строй-
ки, обращали внимание на сохранение родовых пережитков в обря-
дах жизненного цикла мари (горные, луговые и восточные). Прежде 
всего, это находило отражение в родильной, свадебной и похорон-
но-поминальной обрядности.

В обрядах, связанных с рождением ребенка, важное место за-
нимал процесс имянаречения. Имя обеспечивало благополучное 
существование и защиту от потусторонних сил. Если младенец 
умирал сразу после своего рождения, то ему все равно давали имя 
во избежание его превращения в лешего [6, л. 26].

Для защиты ребенка от злых духов, обитавших нередко за рекой 
или каким-либо другим водоемом, мари прибегали к различным 
приемам: привязывали к его руке нитку с ракушкой, называемой 
«змеиной головой»; на его рубашку или шапочку нашивали и ве-
шали к колыбели бусы, бисер «от дурного глаза» [6, л. 26; 10]. Для 
предохранения от порчи мать брала один из железных предметов и 
обводила им вокруг головы ребенка. После этого железный предмет 
оставляли у изголовья колыбели [6, л. 26].

При описании исследователями свадебных обрядов мари было 
обращено внимание на ряд специфических ритуальных действий. 
Так, невеста, приходя в дом мужа, трогала матицу, фактически при-
глашая на торжество умерших предков. Согласно собранным дан-
ным, мари играли свадьбы в священных семейных рощах – «сурт 
ото», которые имели огромное значение для народа в восприятии 
различных событий, в предотвращении несчастий, в благодарении 
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добрых духов [15, л. 14]. По другим сведениям, для получения под-
держки со стороны потусторонних существ во дворе, где праздно-
валась свадьба, перед столом жениха и невесты ставилась березка, 
которая символизировала место для умерших предков [6, л. 30].

Некоторые предметы из свадебной обрядности мари употре-
блялись в конце 1950-х гг., что представлялось этнографам удиви-
тельным, поскольку советская культурная политика должна была 
создать совершенно иной образ жизни людей, ориентированный на 
коммунистические идеалы. Так, согласно отчету Т.А. Крюковой об 
этнографической экспедиции в 1959 году, для покрывания невесты 
использовалось особое покрывало, которое ткалось из волокон кра-
пивы. Крапива для свадебного покрывала собиралась в глухом лесу, 
вдали от деревни, так, «чтобы петухов не было слышно» [12, л. 17]. 
По-видимому, в этом действии выражалось стремление защитить 
невесту от воздействия враждебных сил.

Похоронно-поминальные обряды по своей сути оказались бо-
лее устойчивыми в советское время, чем другие. Причем иссле-
дователи отмечали, что они сохранились в архаических формах, в 
которых подчеркивалась связь с природой и умершими предками. 
На марийских кладбищах, на могилах советских людей, где в ка-
честве памятников ставили столбики со звездой (пятиконечной), 
этнографы наблюдали, как подле погребения высаживалось дере-
во (липа, дуб, рябина). Исследователями такое явление интерпре-
тировалось в качестве пережитка, связанного с культом деревьев 
у народов Поволжья. Примечательным являлось то, что дерево 
сажалось исключительно указанной породы [15, л. 18]. Кроме 
того, среди луговых мари почиталась мать-земля. Как следствие, 
на кладбищах строго запрещалось косить траву, ломать ветки или 
рубить деревья [6, л. 29].

Украшение лошади, везущей гроб, зеленью (ветками деревьев) 
также апеллирует к природе. Делалось это для того, чтобы покой-
ники из рода человека, который умер, не вредили живым. Им не-
обходимо было определить в похоронном поезде место – оно, как 
правило, располагалось на ветках деревьев [15, л. 18].
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Этнографы заключали, что большая устойчивость похоронных 
обрядов в 1930–50-е гг. по сравнению, например, со свадебными 
объяснялась следующим образом: умирали зачастую старые люди, 
из которых многие еще трепетно относились к прежним обычаями 
и верованиями, тогда как в брак вступала молодежь, воспитанная в 
духе атеизма [15, л. 15].

Обряд, связанный с поминками на 40-й день, был зафиксиро-
ван этнографами целиком. Он включал архаические по своей сути 
элементы, порожденные культом природы. В частности, интерес 
вызвало моление в священной роще, совместное употребление ри-
туальной пищи из общих чашек [15, л. 14]. В Горно-Марийском рай-
оне сохранялся обычай, где представители каждой семьи или рода 
приходили на общественное моление с особой резной посудой, на 
которой изображались кони или птицы. По этому поводу этногра-
фы поясняли, что они имели «дело с пережиточной формой очень 
давнего явления», связанного при своем возникновении с тотеми-
ческим представлениями [6, л. 29].

В целом священные рощи мари подразделялись на обществен-
ные, предназначенные для принесения жертв всей деревней, и ро-
довые, где совершались обряды лицами, принадлежавшие к одному 
роду [6, л. 28]. Массовые жертвоприношения животных по случаю 
поминок в священной роще уже не встречались, и сами рощи могли 
подвергаться уничтожению. К примеру, в начале 1930-х гг. священ-
ные рощи в Купран-Солге частично были вырублены по инициати-
ве самих колхозников, лес пошел на подправку школы. Праздники, 
связанные в прошлом с жертвоприношением в рощах, уже коллек-
тивно не отмечались. Переломным периодом в этом отношении 
стали 1930–1931 гг. (начало коллективизации), когда происходила 
борьба между традиционными элементами культуры и новыми со-
циалистическими ценностями [15, л. 15].

Вместе с тем ритуалы жертвоприношения, как локальное явле-
ние среди определенных групп населения, продолжали существо-
вать. Серьезно заинтересовали советских этнографов традиции 
жертвоприношения во время поминок нехристианской секты «Ку-
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гу-Сорта» («большая свеча»), которая возникла в конце XVIII века 
и прекратила существование в 1940-е гг. [15, л. 15]. 

Члены «Кугу-Сорта» почитали единого Бога, регулярно по-
свящая ему индивидуальные и общественные моления. «Кугу-
сортинцы» избегали кровавых жертвоприношений и тяготели к 
аскетическому образу жизни [11, л. 1]. Как писала в своем отчете о 
командировке в Марийскую АССР в 1939 году Т.А. Крюкова, объ-
ектами жертвоприношения у сектантов являлись продукты земледе-
лия и пчеловодства, при этом вино, табак, сахар, соль, мясо и овощи 
оказывались под запретом [9, с. 241].

Необходимо отметить, что при совершении жертвоприношения ку-
гусортинцы использовали предметы, сделанные из следующих семи 
материалов: береза, липа, вертел, ржаная и овсяная солома, конопля 
и травы. В течение года предусматривалось семь молений, в которых 
употреблялись все указанные материалы. После чтения молитвы в 
роще стол с утварью и продуктами жертвоприношения поджигали 
«огнем живым», т.е. добытым из «сырорастущего» дерева [15, л. 8].

От современных информаторов автором были получены сведе-
ния, что в настоящее время луговые мари могут искупить свои гре-
хи, попросить о помощи и милости у главного бога Ош Поро Кугу 
Юмо («Светлый Добрый Великий Бог») посредством принесения 
ему в жертву быков и баранов. В священной роще организуется кол-
лективная трапеза по употреблению приготовленного мяса, после 
чего сжигаются на костре шкура и кости жертвенного животного 
[10]. В 1930–50-е гг. подобные жертвоприношения не могли но-
сить массовый характер, но, как заключали советские этнографы, 
говорить об окончательной ликвидации марийских верований было 
преждевременно, поскольку на их сохранение серьезное влияние 
оказывали семья или род. В священных рощах, которые посети-
ли исследователи, приходилось встречать иногда свежие следы от 
костров, что свидетельствовало об индивидуальных жертвоприно-
шениях. Как отмечала Т.А. Крюкова, огонь, использовавшийся для 
принесения жертвы, связывал богов и людей. Он забирал дар, пре-
вращая его в дым, и таким способом отправлял к богам «вместе с 
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мольбами людей» [14, л. 36]. В зависимости от направления дыма 
жертвователи судили о принятии жертвы божеством, об искупле-
нии своих грехов.

Заключение
Анализ опыта взаимодействия человека и природы через об-

рядовую деятельность позволяет выделить следующие функции 
марийских обрядов жизненного цикла: предохранение от влияния 
злых сил, защита от небытия, формирование чувства солидарности. 
Первая функция четко разграничивала потусторонний мир между 
добрыми и враждебными духами, поэтому людям необходимо было 
избегать встречи с последними. Вторая функция выражала стрем-
ление человека к вечной жизни, третья – способствовала объеди-
нению людей во время совершения обряда на уровне семьи, рода, 
этнической общности.

Материалы советских этнографов показывают, что языческие 
элементы, связанные с природой, находили отражение в обрядах 
жизненного цикла народа мари на протяжении 1930–50-х гг. Устой-
чивость этих элементов предопределялась спецификой человече-
ской психики. Они не требовали от человека принятия каких-либо 
догм, подобно христианству или исламу, а организовывали жизнь 
людей согласно их коллективным представлениям и потребностям 
быть частью природы. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КИНОФИКАЦИИ                          
В ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930Е ГГ.

Кукаева Д.К.

Цель. Целью статьи является характеристика системы кино-
фикации Чкаловской области в 1930-е гг.

Метод и методология проведения работы. В качестве мето-
дов были применены проблемно-хронологический, историко-срав-
нительный и историко-системный методы, а также метод исто-
рического анализа.

Результаты. В статье рассмотрены основные этапы за-
рождения, формирования и развития системы кинофикации в 
Чкаловской области в 1930-е годы, осуществляющихся по следу-
ющим направлениям: организация системы управления процес-
сом кинофикации региона, создание материальной базы, обеспе-
чение кадровым составом, осуществление контроля в области 
репертуарной политики и работа со зрителем, в особенности, 
с детьми. Выявлены причины возникновения трудностей в рабо-
те и продвижении киноискусства в массы: непродуманные шаги 
местных и республиканских отраслевых органов власти, связан-
ные с этим перебои в оснащении киноаппаратурой, поставке ки-
нолент, их качестве, проблемы, связанные с кадровым составом. 
Сделаны основные выводы о деятельности областной киносети 
в период 1934–1940 гг. 

Область применения результатов. Основные положения и вы-
воды статьи могут быть использованы в научной, педагогической 
и практической деятельности при рассмотрении вопросов куль-
турного строительства в 30-е гг.

Ключевые слова: Южный Урал; культурная революция; кино; 
кинофикация; кинотеатр; кинопередвижка; курсы киномехаников; 
репертуар.
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foRmation of tHe Cinema sYstem                                         
in tHe CHKaloV ReGion in tHe 1930s

Kukaeva D.K.

Purpose. The purpose of the article is to characterize the cinema sys-
tem of the Chkalov region in the 1930s.

Methodology. The methods used were the problem-chronological, 
historical-comparative and historical-systemic methods, as well as the 
method of historical analysis.

Results. The article describes the main stages of the birth, forma-
tion and development of the cinema system in the Chkalov region in the 
1930s, which are carried out in the following areas: organization of the 
cinema control system in the region, building the material base, staffing, 
exercising control over the viewer, especially with children. Revealed the 
causes of difficulties in the work and promotion of cinema to the masses: 
ill-considered steps of local and republican sectoral authorities, associ-
ated with this disruption in the equipment of cinematographic equipment, 
the delivery of films, their quality, problems associated with personnel. 
The main conclusions about the activities of the regional cinema in the 
period 1934–1940.

The scope of the results. The main provisions and conclusions of 
the article can be used in scientific, pedagogical and practical activities 
when considering issues of cultural construction in the 30s.

Keywords: South Ural; cultural revolution; movie; cinema cinema; 
film shifting; filmmaker courses; repertoire. 

Введение
Обладая несравнимым просветительским, пропагандистским, 

воспитательным, эстетическим, информационным потенциалом, 
кино является одним из важнейших факторов, определяющим ду-
ховное и нравственное развитие общества во все времена. 

Построение социализма в стране сделало кино одним из важ-
нейших направлений культурного строительства, рациональным 
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средством внедрения культуры в массы, воспитания нового созна-
ния, в итоге являвшейся главной задачей провозглашенной партией 
культурной революции. По мнению В.И. Ленина, кино было самым 
важным из всех искусств. Для обслуживания населения на огром-
ной протяженности территорий кино было более доступным, чем 
все иные виды искусства, так как все зависело только от киномеха-
ника и аппаратуры, перемещение которых было возможно в корот-
кий срок и в самые отдаленные места.

Поэтому детальный анализ недостаточно изученного опыта ки-
нообслуживания населения Южного Урала в 1930-е годы опреде-
ляет актуальность исследования данной темы.

Изучение темы в границах Южного Урала в основном сводилось 
к упоминанию отдельных фактов, относящихся к периоду войны 
на страницах документальных и краеведческих изданий. Анализ 
имеющейся историографии показывает, что, несмотря на большую 
работу, проведенную историками Урала в послевоенный период, 
многие аспекты становления кинофикации не получили должного 
освещения.

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы пере-
смотра значения идеологических постановлений в области культу-
ры, проблемы репертуара советского кино, а также руководство де-
ятельностью кинотеатров и отдельных аспектов на Южном Урале.

Материалы и методы
Источниковая база исследования базируется на широком кру-

ге партийных и государственных документов, опубликованных и 
неопубликованных архивных материалах, периодической печати. 
В ходе исследования были изучены и проанализированы материа-
лы двух фондов Оренбургского государственного архива социаль-
но-политической истории. 

Методологическую базу исследования составляют частнона-
учные и общенаучные методы и принципы. Основными методо-
логическими принципами послужили историзм и научная объек-
тивность. Наряду с общеонаучными методами анализа и синтеза, 
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классификации применялись специфические методы исторического 
познания: проблемно-хронологический, сравнительно-историче-
ский, описательный.

Результаты и обсуждение
Система государственного управления в области отечественного 

кинематографа начала складываться в 1919 г. Советское партийное 
руководство видело в кинематографе одно из важнейших средств 
агитации. К началу 1920 г. была проведена национализация кино-
фабрик, однако в условиях военного коммунизма финансирование 
кинопроизводства было мизерным. Расцвет кинопромышленности 
произошел в 1930-х гг. в условиях советской модернизации, задачей 
которой являлось создание человека новой формации – дисципли-
нированного, способного трудиться в сложных производственных 
отраслях. В СССР на выполнение этой задачи отводилось менее 
десятилетия. Особая роль здесь принадлежала кинематографу как 
своеобразному инструменту воспитания [1, с. 32].

Государство полностью подчинило себе кинематограф, поставив 
под контроль творческую свободу и конкуренцию. Но, несмотря на 
это, именно в 1930-х гг. на советские экраны выходили кинокарти-
ны, популярность которых была настолько высока, что народная 
память хранит их образы и сюжеты по сей день. 

Все фильмы 1930-х годов создавались на самых крупных кино-
студиях СССР, таких как «Мосфильм», «Ленфильм», киностудии им. 
А.М. Горького и им. А.П. Довженко и других. Именно там ставились 
основные фильмы, определялся состав кинорежиссеров и актеров, 
складывались основные сюжетные линии. За период 1930-1934 годов 
советская кинематография добилась существенных успехов на пути 
художественного воплощения важных событий и явлений действи-
тельности. Самым популярным фильмом этого времени стал «Чапа-
ев» (режиссеры Г.Н. Васильев и С.Д. Васильев). Данная картина была 
крупнейшей победой направления социалистического реализма в 
звуковом кино. На международном фестивале в Москве, состоявшем-
ся в 1935 году, картина «Чапаев» была в числе нескольких картин, 
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представленных «Ленфильмом» и получившим первую премию вме-
сте с фильмами «Юность Максима» и «Крестьяне». Вторая половина 
1930-х годов ознаменовалась выходом фильмов «Партийный билет», 
«Цирк», «Семеро смелых», «Тринадцать», «Великий гражданин», 
«Член правительства». В то время создается большая серия картин, 
повествующих об историческом прошлом: «Александр Невский», 
«Петр I», «Суворов», «Щорс» и «Яков Свердлов». В жанре коме-
дии особенно примечательными были картины «Богатая невеста», 
«Трактористы», «Веселые ребята», «Волга-Волга». Импорт филь-
мов в данный период был минимален. Закупались лишь некоторые 
фильмы США, Франции, Великобритании. Кино работало целиком 
на собственных произведениях и материале [16, с. 229].

Развитие кинофикации Южного Урала в 1930-е годы осущест-
влялось по следующим направлениям: организация системы управ-
ления процессом кинофикации региона, создание материальной 
базы, обеспечение кадровым составом, осуществление контроля в 
области репертуарной политики и работа со зрителем (особенно с 
детьми) [18, л. 19].

Органы кинофикации Южного Урала находились в подчинении 
государственным структурам управления, точно выполняя все ди-
рективы и распоряжения. Помимо этого, они постоянно подверга-
лись реорганизации.

На территории Чкаловской области в 1930-е годы функциони-
ровало областное отделение «Союзкинопроката», которое обеспе-
чивало снабжение фильмами 52 района области. Это снабжение 
осуществлялось через Бугурусланское и Орское агенства и непо-
средственно через Отделение: на снабжении в Бугурусланском 
агентстве находились 9 районов (функционировало 26 киноустано-
вок); в Орском агентстве – 8 районов (40 киноустановок) и осталь-
ные районы области (253 киноустановки) находились на снабжении 
из Отделения [18, л. 19].

На 1 января 1937 г. в области имелось 110 действующих и 10 
бездействующих звуковых киноустановок; 268 действующих и 23 
бездействующих узкопленочных киноустановок [18, л. 32].
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За 1938 год данные о киносети значительно изменились. Преоб-
разование коснулось главным образом звуковых киноустановок в 
сторону увеличения на 58 единиц и в то же время немые киноуста-
новки сократились на 148 кино точек. Управляющий региональным 
отделением «Союзкинопроката» Ефимов сообщал, что «основная 
причина бездействия киноустановок заключалась главным образом 
в отсутствии киномехаников и негодности киноаппаратуры по узко-
пленочным киноустановкам и в нежелании некоторых директоров 
школ использовать кино как учебное пособие». На одну звуковую 
киноустановку имелось 1,48 копии фильма, на одну немую кино-
установку – 2,0 копии фильма. На одну узкопленочную установку 
имеется 14,1 копии фильм [18, л. 72].

Ефимов также отметил тот факт, что «до четвертого квартала 
1938 года область получала копии новых фильмов с большим опо-
зданием, т.е. через два и три месяца после их демонстрации в Мо-
скве и ряде других городов. В количестве копий новых названий 
отделение получало недостаточно: по плану необходимо 5–6 копий, 
а по факту получали 2–3 копии. По его мнению, причина несвоев-
ременного получения фильмов заключалась в безобразной работе 
органов связи и железнодорожного транспорта» [18, л. 72].

На всем протяжении 1930-х годов органы пытались решить про-
блему обеспечения киносети кадрами, что осуществлялось двумя 
путями: силами городских структур и с помощью командировок в 
другие города Южного Урала. Подготовка проводилась с помощью 
курсов (краткосрочных и долгосрочных). Для того чтобы привлечь 
людей для обучения, во все отделения кинофикации направлялась 
информация о курсах [19, л. 2].

Согласно постановлениям ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1935 года 
в области подготовки кадров и улучшения их материального поло-
жения Главному управлению кинофикации совместно с Совнар-
комами Союзных республик было предложено с января 1936 года 
развернуть сеть 3-х месячных курсов для механиков немых киноу-
становок на 1000 человек, сеть 5-месячных курсов механиков зву-
ковых киноустановок на 4000 человек, 9-месячных курсов старших 
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механиков звуковых установок на 3000 человек. Такие курсы на 
Южном Урале были доступны в Челябинске и Свердловске. Нар-
комзему и Наркомсовхозов было велено обеспечить механиков ки-
но-передвижек во время пребывания их на селе (в колхозе, совхозе) 
ночлегом и питанием за минимальную плату. Трест оплачивал обу-
чающимся курсантам только проезд, на остальное деньги выделяло 
государство [19, л. 2].

Увеличению профессионализма работников кинофикации спо-
собствовали соревнования между киномеханиками, которые прово-
дились как по инициативе кино треста, так и по инициативе самих 
работников. Большую роль играло развернувшееся по всей стра-
не стахановское движение. Все это в совокупности дало импульс 
развитию кадров в 1930-е годы, но, несмотря на все попытки ре-
шить эту проблему, она оставалась актуальной и в последующие 
годы [19, л. 2].

Общая картина по выполнению планов оставалась неутеши-
тельной. В докладной записке о состоянии работы Чкаловского 
областного кинотреста в областной комитет ВКП (б) от инструк-
тора Улановой А.П. были приведены следующие показатели: годо-
вой производственный план за 1938 год выполнен лишь на 76%. 
По отдельным населенным пунктам показатели были следующие: 
Абдулино: план сбора – 160 тысяч 13 рублей, фактически – 50 ты-
сяч 710 рублей, что составляет 42,8% от плана; Бугуруслан: план 
сбора – 507 тысяч 49 рублей; фактически – 229 тысяч 888 рублей 
(49,3%); Бузулук: план сбора – 377 тысяч 97 рублей; факт – 246 ты-
сяч 93 рубля (78,5%); Орск: план – 377 тысяч 43 рубля, факт – 148 
тысяч 155 рублей (56%). В таких населенных пунктах, как Буран-
ное процент выполнения плана составил 10%, Белозерский – 25%, 
Красно-Партизанский -21,2%. Инспектор объясняла такие низкие 
показатели тем обстоятельством, что план на 1938 год был завы-
шен, в течение всего года претерпевал изменения, уточнялся [19, 
л. 3]. Также в качестве причин низкой производительности отме-
чалось «совершенно неудовлетворительное живое и оперативное 
руководство со стороны всего аппарата кино треста, недостаточ-
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ное количество механиков, небрежный их подбор, связанная с этим 
текучесть и слабая подготовка кадров, отсутствие в большинстве 
районов собственных помещений, отведенных для кинотеатров и 
электростанций, несвоевременная обеспеченность горючим, край-
не скверный ремонт аппаратуры» [19, л. 3].

Немаловажную роль в росте производительности кинофикации 
играло взаимодействие облкинотреста с «Союзкинопрокатом». 
Инспектор пишет, что «договор, регулирующий их взаимоотноше-
ния, был составлен в 1936 году на ноябрь и декабрь 1936 года и с 
тех пор не возобновлялся. Вследствие этого, по мнению Улановой, 
«Союзкинопрокат» как прокатная организация, халатно относил-
ся к своим обязанностям, что выражалось в срыве показа картин, 
высылке картин без частей, низкой технической годности. Вместо 
помощи в работе на местах, управляющий конторой «Союзкино-
прокат» Сардыко практиковал метод высылки кинокартин нало-
женным платежом в те районы, которые не имели задолженности 
перед Союзкинопрокатом, что создавало, по словам инспектора, 
ненужную нервозность в работе районных уполномоченных и срыв 
в работе» [19, л. 7].

Картина кинофикации в сельской местности оставалась неу-
тешительной. В постановлении ЦК ВКП(б) от 11.02.1936 г. о ки-
ноработе на селе указывалось, что значительное количество ки-
нопередвижек в деревне систематически не работало вследствие 
отсутствия кинофильмов, деталей для ремонта киноаппаратов, 
недостаточной квалификации и низкой дисциплины среди кадров 
киномехаников. Кинопередвижки были распределены между рай-
онами и внутри районов неравномерно, озвучивание сельской ки-
носети проходило медленно. Часто имели место случаи демонстра-
ции на селе фильмов с низкой технической годностью, порванные, 
со стертым изображением, с неясными надписями, неправильно 
смонтированные. Прокат фильмов был оторван от их производства, 
вследствие чего Главное управление кинофикации ответственно-
сти за продвижение фильма, состояние фильмфонда и его эксплу-
атацию не несло. При таком состоянии кинообслуживания села 
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посещаемость сеансов на селе оставалась слабой. Жители села не 
хотели платить за билет и кинопередвижки на селе становились 
убыточными. По этой причине местные киноорганизации вводи-
ли порядок оплаты за киносеансы из средств колхоза (в среднем 
35 рублей на сеанс), но и эта мера, неправильная сама по себе, не 
повысила ни посещаемости киносеансов, ни доходности киноор-
ганизации [19, л. 9].

В справке о состоянии киноработы в клубе колхоза Караванный 
от 15 июня 1939 года начальником управления кинофикации Сар-
дыко аналогично указывалось, что «техника кинопоказа крайне 
низка, проекция не резкая. По причине недостаточного напряже-
ния электроэнергии показ производится аппаратом кинопередвиж-
ки, так как у стационарного аппарата похищен объектив, который 
устанавливается в зрительном зале. Киносеансы же начинаются 
после 23 часов и заканчиваются в 1–2 ночи. Фото, афиши «Союз-
кинопрокат» не высылает. В справке указывались цены за билет: 
для взрослых – 50 копеек, для детей – 25 копеек, это противоречи-
ло постановлению СНК СССР от 1.11.1938 г., согласно которому 
цены должны быть от 1 рубля до 2 рублей 50 копеек. Стандартные 
билеты не выдавались. Вместо этого изготовлялись клочки бумаги 
с печатью дирекции совхоза, которые и выдавались вместо билетов. 
Это создавало почву для злоупотреблений. Обслуживание детского 
населения также оставляло желать лучшего: специальные детские 
показы не практиковались, дети наравне с взрослыми посещали 
кино в 23–24 часа [19, л. 21].

Неудовлетворительное состояние кинообслуживания на селе 
объяснялось, во-первых, недостаточным вниманием Народного 
комиссариата тяжелой промышленности и Главного управления 
кинофикации к производству звуковых кинопередвижных аппа-
ратов для села и прекращением производства деталей для ремон-
та немых киноаппаратов. Во-вторых, отсутствием единого органа 
производства и проката картин: ГУКФ не отвечал за прокат картин, 
находящийся в ведении республик и областей. По этой причине он 
не был материально заинтересован в улучшении показателей ки-
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нофикации села, которое не обеспечивало ему в этом состоянии 
прибыли. В-третьих, проблема с кадрами по-прежнему оставалась 
острой: была заметна низкая грамотность и слабая квалификация 
кадров кино-механиков, портящих киноаппаратуру и картины, не 
умеющих организовать зрителя [19, л. 22].

Фонд копий немых художественных картин оставался недоста-
точным. В стране имелось 22 тысячи копий немых картин на 30 ты-
сяч киноаппаратов. Сельский фонд составлял всего 9 тысяч копий 
художественных картин на 17 тысяч аппаратов. Таким образом, на 
два киноаппарата приходилась одна копия художественной карти-
ны [19, л. 22].

На 1 сентября 1939 года в Чкаловской области имелось 46 зву-
ковых автокинопередвижек, 33 стационарных кинотеатра. Из числа 
стационарных кинотеатров в городах и рабочих поселках находи-
лось 12 кинотеатров, летних кино эстрад – две, в сельских пун-
ктах – 21. Кроме этого, имелось 75 немых и одна узкопленочная 
кинопередвижка. Кадровый состав был представлен 102 киноме-
ханиками звукового кино, обеспеченность в процентном отноше-
нии – 100%. Помимо этого, в 1940 году ожидалось пополнение 
штата киномехаников на 56 человек. В организации работы немых 
передвижек было задействовано 23 киномеханика, четыре кино-
техника [19, л. 56].

Заключение
Становление системы кинофикации в Чкаловской области в 

1930-е годы проходило длительный и тернистый путь. Непроду-
манные шаги местных и республиканских отраслевых органов 
власти, связанные с этим перебои в оснащении киноаппаратурой, 
поставке кинолент, их качестве, проблемы, связанные с кадровым 
составом создавали трудности в работе и продвижении киноискус-
ства в массы. 

Развитие кинофикации Южного Урала в 1930-е годы осущест-
влялось по следующим направлениям: организация системы управ-
ления процессом кинофикации региона, создание материальной 
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базы, обеспечение кадровым составом, осуществление контроля в 
области репертуарной политики и работа со зрителем, в особенно-
сти, с детьми.

На протяжении 1930-х годов органы власти пытались решить 
проблему обеспечения киносети кадрами, что осуществлялось дву-
мя путями: силами городских структур и с помощью командировок 
в другие города Южного Урала. Подготовка проводилась с помо-
щью курсов (краткосрочных и долгосрочных).

Состояние кинообслуживания села, посещаемость сеансов на 
селе оставались слабыми и к концу 1930-х годов. Неудовлетвори-
тельное состояние кинообслуживания на селе объяснялось, во-пер-
вых, недостаточным вниманием Народного комиссариата тяжелой 
промышленности и Главного управления кинофикации к произ-
водству звуковых кинопередвижных аппаратов для села и прекра-
щением производства деталей для ремонта немых киноаппаратов. 
Во-вторых, отсутствием единого органа производства и проката 
картин: ГУКФ не отвечал за прокат картин, находящийся в ведении 
республик и областей. По этой причине он не был материально за-
интересован в улучшении показателей кинофикации села, которое 
не обеспечивало ему в этом состоянии прибыли. В-третьих, пробле-
ма с кадрами по-прежнему оставалась острой: была заметна низкая 
грамотность и слабая квалификация кадров кино-механиков, портя-
щих киноаппаратуру и картины, не умеющих организовать зрителя 

Фонд копий немых художественных картин оставался недоста-
точным. В стране имелось 22 тысячи копий немых картин на 30 
тысяч киноаппаратов. 

Но, несмотря на все проблемы и трудности, к концу 1930-х годов 
кино стало любимым способом организации досуга советского че-
ловека. В масштабах же государственных кино стало инструментом 
решения задачи важнейшей, часто завуалированной, обволакиваю-
щейся художественной формой – формирование нового человека с 
новым сознанием. Спустя время этот факт нарекут «идеологиче-
ской пропагандой». Но каким бы ни было сегодняшнее отношение 
к наследию советской эпохи, очевидным остается одно: поколение, 
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родившееся на свет в 1920-е годы – полностью плод советского 
воспитания, в том числе, средствами кинематографа. Ведь по силе 
своего влияния на человека, кино занимает особое место, формируя 
мировоззрение человека и его систему ценностей. Это поколение 
выдержало главный экзамен на зрелость, патриотизм и силу духа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Закономерный ее ис-
ход – Великая Победа советского народа над фашизмом, изменив-
шая всю историю мира в дальнейшем. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Doi: 10.12731/2077177020181233251
УДК 930.1

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ                                 
ПОВОЛЖЬЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

И ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХiX–XXi ВВ.

Лепешкина Л.Ю., Нурова О.Г.

Цель. Целью данной статьи является анализ исторических, эт-
нографических и философских материалов об экологической куль-
туре народов Поволжья, что необходимо для определения сущно-
сти последней.

Метод или методология проведения работы. В статье исполь-
зуются классические методы научного исследования: сравнитель-
но-исторический, логический, ретроспективный, проблемно-хроно-
логический и др. Кроме того, в исследовании находит отражение 
такой методологический прием, как критика источников об эко-
логических взглядах народов Поволжья. По мысли М. Хайдеггера, 
данный метод включает «весь комплекс разыскания, сопоставле-
ния, проверки, оценки, хранения и истолкования источников». Кри-
тикуя различные текстовые источники по конкретной проблеме, 
исследователь занимает диалогическую позицию по отношению к 
их авторам, что позволяет ему стремиться к более объективным 
выводам.

Результаты. Процесс изучения экологической культуры По-
волжского региона можно разделить на три периода: этногра-
фический – XIX – первая четверть XX вв.; технократический – 
1930–1960-е гг.; экоориентированный – 1970–2000-е гг. Выделение 
обозначенных периодов обусловлено социальными и политическими 
преобразованиями, происходившие в России и, как следствие, повли-
явшие на характер научных исследований Поволжья. 
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Область применения результатов. Обращение к истории изу-
чения экологической культуры народов Поволжья позволит систе-
матизировать сведения о роли человека в региональной экосистеме.

Ключевые слова: экологическая культура; Поволжье; экологи-
ческое сознание; природа.

eColoGiCal CultuRe of tHe PeoPles                         
of tHe VolGa ReGion in tHe HistoRiCal,                 

tHnoGRaPHiC anD PHilosoPHiCal estuDies                 
of tHe XiX–XXi CentuRies

Lepeshkina L.Yu., Nurov O.G.

Purpose. The purpose of this article is to analyze the historical, eth-
nographic and philosophical materials about the ecological culture of the 
Volga region, which is necessary to determine the essence of the latter.

Methodology. The article uses classical methods of scientific re-
search: comparative-historical, logical, retrospective, problem-chrono-
logical, etc.In addition, the study reflects such a methodological tech-
nique as criticism of sources about the environmental views of the peoples 
of the Volga region. According to Martin Heidegger, this method includes 
“the whole complex of search, comparison, verification, evaluation, stor-
age and interpretation of sources”. Criticizing various text sources on a 
specific problem, the researcher takes a dialogical position in relation 
to their authors, which allows him to seek more objective conclusions.

Results. The process of studying the ecological culture of the Volga 
region can be divided into three periods: ethnographic – XIX – the first 
quarter of the XX centuries; technocratic – 1930–1960-ies; eco-orient-
ed – 1970–2000-ies.the Allocation of the designated periods is due to so-
cial and political transformations that took place in Russia and, as a con-
sequence, influenced the nature of scientific research in the Volga region.

Practical implications. An appeal to the history of the study of eco-
logical culture of the peoples of the Volga region will systematize infor-
mation about the role of man in the regional ecosystem.

Keywords: ecological culture; Volga region; ecological conscious-
ness; nature.
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Введение
Проблема исследования состоит в том, что публикации и диссер-

тационные работы об экологических взглядах населения Поволжско-
го региона носят разрозненный характер и требуют обобщения [13]. 
Необходимость такого обобщения продиктована стремлением дать 
определение экологической культуры и определить ее особенности 
в Поволжье.

Объектом статьи является Поволжский регион как полиэтническая 
и поликонфессиональная среда, где основное население составля-
ют русские, мордва, марийцы, удмурты, чуваши, татары, башкиры и 
немцы. Предметом анализа выступает историография экологической 
культуры народов Поволжья, которая формировалась в XIX–XXI вв.

Хронологические рамки исследования затрагивают XIX–XXI вв. 
Данный исторический период выбран потому, что он наиболее пока-
зателен с точки зрения глубоких перемен в системе отношений «об-
щество – природа» Поволжского региона. В XIX веке при изучении 
Поволжья доминировал этнографический интерес, и природа рассма-
тривалась в качестве неотъемлемой части традиционной культуры. 
Включение в пространство региона новых элементов социалистиче-
ской культуры после 1917 года и, как следствие, стремление человека 
быть хозяином природы изменили направление исследований в XX 
веке: природная среда должна была служить технократическим целям 
общества, невзирая на ограниченность ее возможностей. В XXI веке 
перед человечеством, столкнувшимся с глобальными экологическими 
проблемами, стоит задача выстраивать свои отношения с природой, 
опираясь на принципы гуманизма и разумного потребления природ-
ных ресурсов, поэтому исследования экологической культуры По-
волжья в последнее время обретают экоориентированный характер.

Новацию статьи мы видим в том, что впервые рассматривается 
история исследования экологической культуры Поволжья на основе 
широкого круга источников и с привлечением методов историче-
ской и культурологической наук. Статья носит междисциплинарный 
характер, что позволяет более полно представить спектр проблем, 
касающихся отношения человека к природе в Поволжском регионе.
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Материалы и методы
Методы исследования базируются на основополагающем прин-

ципе историзма, который позволяет изучить генезис экологической 
культуры Поволжья.

Материалами для статьи стали опубликованные очерки и запи-
ски краеведов и этнографов, отчеты и дневники полевых исследо-
ваний в Поволжье, которые хранятся в научном архиве Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(МАЭ РАН) и архиве Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭиА РАН).

Результаты и обсуждение
Характеристика экологической культуры как феномена чело-

веческого бытия и сопряженное с ней понятие «экологическое 
сознание» в литературе философской и антропологической на-
правленности создала необходимый фундамент для осмысления 
экологической культуры народов Поволжья [15]. В нашем иссле-
довании затрагивается несколько публикаций, раскрывающих сущ-
ность упомянутых выше терминов [14].

Что касается российской литературы об экологической культуре 
и экологическом сознании, то здесь стремление дать определение 
указанным терминам является более конкретным. Причем нередко 
оба упомянутых концепта употребляются в синонимическом ключе. 
В своей книге Е.А. Когай под экологическим сознанием понимает 
«мир духовных феноменов, определяющих способ отношения чело-
века к миру природы и к самому себе как части природного мира». В 
качестве специфической черты экологического сознания исследова-
тель выделяет его аксиологическую (ценностную) направленность.

О.А. Линенко, ссылаясь на ряд авторов, вводит в научный оборот 
понятие экоцентрического экологического сознания, включающего 
«систему представлений о мире, для которой характерны: ориенти-
рованность на экологическую целесообразность, отсутствие проти-
вопоставленности человека и природы; восприятие природных объ-
ектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию 
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с человеком; баланс прагматического и непрагматического взаи-
модействия с природой». В содержательном плане экологическое 
сознание характеризуют три основных компонента: экологические 
знания, оценка экологической ситуации и экологическое поведение. 
Главной функцией экологического сознания О.А. Линенко называет 
мировоззренческую, т.е. отражающую убеждения, идеалы, принци-
пы познания и деятельности, ценностные ориентации людей.

К интересным выводам приходят исследователи экологической 
культуры. Н.И. Симоненко в статье «Экологическая культура в со-
временном социокультурном дискурсе: к определению онтологиче-
ской сущности экологической культуры» характеризует изучаемый 
нами термин как «способ творческой деятельности, направленной 
на воссоздание и создание, передачу ценностей, смыслов и знаков 
в отношениях системы «человек – природа – общество». Н.С. Рас-
сказова понимает под экологической культурой «способность лю-
дей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в 
практической деятельности». Важным здесь является осознание 
человеком «значимости сохранения окружающей среды». 

А.А. Габинская в своей статье «Механизмы и некоторые пути 
«вхождения» в экологическую культуру» делает вывод о том, что 
экологическая культура – это «путь к реализации идеи «коэволю-
ционного развития» … дальнейшее развитие цивилизации может 
происходить только в согласии с законами природы, на принци-
пах со-развития». З. Хусаинов пишет о роли четырех факторов в 
формировании экологической культуры личности: экологического 
сознания, нравственно-эстетического, деятельно-практического 
отношения и религии. Авторы В.А. Ситаров и В.В. Пустовойтов 
определяют экологическую культуру как «нравственно-духовную 
сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобразие 
его взаимодействия с природой и включающую в себя систему вза-
имосвязанных элементов: экологическое сознание, экологическое 
отношение и экологическую деятельность». 

Объединяющим началом в этих работах выступает пропаганда 
гуманного отношения человека к природе, что позволяет дать обоб-
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щенное определение экологической культуры. Неотъемлемой ее ча-
стью является экологическое сознание как система представлений 
о природе, обладающей безусловной ценностью. Экологическая 
культура есть алгоритм бытия человека в природной среде, постро-
енный на принципах гуманизма, ответственности за свои поступки, 
ненасилия и рационального природопользования. Исходя из этого 
определения, целесообразно перейти к истории исследования эко-
логической культуры народов Поволжья.

Процесс изучения экологической культуры Поволжского региона 
можно разделить на три периода: этнографический – XIX – первая 
четверть XX вв.; технократический – 1930–1960-е гг.; экоориенти-
рованный – 1970–2010-е гг. Первый период исследований – этногра-
фический – представлен работами по изучению традиций и обрядов 
народов Поволжья, опосредованно касающихся взаимодействия 
человека и природы. В частности, немаловажное значение здесь 
имеют публикации отечественных и зарубежных историков и этно-
графов XIX – первой четверти XX вв.: В.А. Сбоева, Н.И. Золотниц-
кого, В.К. Магницкого, Д. Месароша, Н.В. Никольского, А. Фукс, 
Г.И. Комиссарова, Н.Ф. Катанова, М.А. Машанова, Н.И. Ашмарина, 
Я.Д. Коблова, А. Сперанского, К.П. Прокопьева, И.Н. Смирнова и 
др. Результаты исследования упомянутых авторов свидетельству-
ют о зависимости человека и всей традиционной культуры от сил 
природы. Как правило, народами Поволжья совершались обряды, 
направленные на обеспечение богатого урожая, удачи в сельскохо-
зяйственном году, на увеличение поголовья скота.

Совершение ритуалов жертвоприношения в Поволжском регио-
не требовало конкретных знаний о размере и характере жертв. Ка-
ждое жертвенное животное должно было соответствовать «рангу» 
богов и увязываться с религиозно-мистическими представлениями 
волжан. Об этом подробно писали В.К. Магницкий, Д. Месарош, 
Н.В. Никольский, М.А. Машанов, Н.И. Ашмарин, Я.Д. Коблов.

Многие исследования традиционной культуры народов Повол-
жья, проводившиеся в XIX – первой четверти XX вв., показывают, 
что человек был чрезвычайно зависим от природы, поэтому прин-
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цип «благоговения» перед ее законами превращался в лейтмотив 
бытия в данный исторический период.

Второй период исследования экологических взглядов народов 
Поволжья приходился на 1930–1960-е гг. и отличался своей кри-
тичностью по отношению к традициям волжан. Местные обычаи 
воспринимались в качестве пережитков, мешавших великому со-
циалистическому строительству. Природа, в свою очередь, должна 
была служить на благо человечества, поэтому о последствиях соз-
дания капитальных сооружений за счет использования природных 
ресурсов, например Куйбышевской ГЭС, особо не задумывались.

Характеристика процесса взаимодействия человека и природы 
в Поволжье посредством специальных ритуалов осуществлялась 
либо в описательном, либо в критическом ключе. Определенная 
описательность была присуща исследованиям, проводившиеся 
учеными из Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, в частности, В.Н. Белицер «Мордовская экспедиция. 1959 
год» [1, л. 67–73]. Известная ленинградская исследовательница 
Поволжья Т.А. Крюкова во многих своих статьях и отчетах о ко-
мандировках в регион за 1930–1960-е гг. негативно высказывалась 
о традициях волжан. К примеру, в одной из статей о марийцах 1939 
года она писала: «Под благодетельным воздействием культуры от-
мирают старые религиозные верования и пережитки прошлого. Те-
перь священные рощи, считавшиеся прежде неприкосновенными, 
вырубаются в плановом порядке на колхозные нужды и постройки» 
[5]. Аналогичные высказывания характерны для другого советского 
исследователя мордовской культуры П.Д. Степанова: «Рост грамот-
ности и резко повысившийся культурный уровень населения нано-
сит жестокий удар различным пережиткам старого, в том числе и 
религиозным. Нечего и говорить, что воспитание молодежи ведется 
только в атеистическом духе» [6, л. 61].

В монографии П.В. Денисова «Религиозные верования чуваш» 
(1959) по поводу обрядов, обеспечивающих здоровье скота, особен-
но чувашского моления о благополучии отелившейся коровы – «ӗне 
ырри чÿкӗ», или «ӗне турри чÿкӗ», отмечалось: «Бесплодность и 
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вред подобных обрядов, совершаемых в целях сохранения домаш-
него скота, очевидны. Вредность стародедовских приемов ухода 
за домашними животными заключалась и в том, что они отвлекали 
крестьян от поисков действительно надежных средств и способов 
ухода за скотом и от своевременного обращения к ветеринару в слу-
чае заболевания животных» [2, с. 154]. Подобная критическая оцен-
ка традиций народов Поволжья в указанный исторический период 
встречалась в исследованиях таких ученых из Музея антропологии 
и этнографии АН СССР, как В.В. Богданов («Поволжские татары», 
«Башкиры»), Е.Г. Кагаров (статьи о поволжских немцах), Н.Н. Ти-
хоницкая (статьи и сообщения о русской традиционной культуре), 
Т.М. Акимова («Чуваши»), Л.М. Сабурова (статьи о мордве) и др. 
Данные примеры из истории изучения экологических взглядов вол-
жан свидетельствуют о значимости идеологического фактора в гума-
нитарных науках, в результате чего многие региональные обычаи и 
обряды без какой-либо объективной оценки подвергались осуждению. 

С 1970-х гг. начинается «экологизация» гуманитарных и обществен-
ных наук, в отечественной этнографии формируется новая научная 
дисциплина – этноэкология [4, с. 3]. По сути, это предполагает пово-
рот в научных исследованиях к «реабилитации» обычаев и традици-
онных способов жизнеобеспечения волжан в природных условиях их 
обитания. Причем нередко различные традиции «общения» народов 
Поволжья с природой рассматриваются в качестве культурного ресур-
са, необходимого для решения нарастающих экологических проблем.

В журнале «Советская этнография» активно публикуются ста-
тьи об обычаях и обрядах различных народов, авторы которых ста-
новятся менее категоричными в своих высказываниях. Институт 
этнографии АН СССР выпускает в свет в 1985 году монографию 
«Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья», 
составленную Г.Г. Шаповаловой, Л.С. Лаврентьевой под редакцией 
Б.Н. Путилова. В ней рассматриваются календарные и свадебные 
обряды русского населения региона, где четко прослеживается связь 
человека с природой, например, при встрече Масленицы, заклинании 
мороза и весны, при праздновании Троицы и др. [7, л. 39].
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Интерес к экологической культуре народов Поволжья возрастает 
в 1990–2000-е гг. В частности, целесообразно назвать исследования 
В.А. Балашова о бытовой культуре мордвы, Н.Ф. Беляевой об эко-
логических функциях религиозно-мифологических представлений 
мордвы, Т.И. Ведерниковой об обряде вызывания дождя в Самар-
ской области, Е.В. Владыкина о религиозно-мифологической кар-
тине мира удмуртов, А.К. Салмина об обрядности чувашей, в том 
числе с использованием различных растений и животных, Р.П. Чет-
каревой о природе, здоровье и табу народа мари.

Полная картина экологических взглядов мордвы представлена в 
монографии Г.А. Корнишиной «Экологическое воззрение мордвы 
(религиозно-обрядовый аспект)» (2008). В ней мордовская эколо-
гическая культура рассматривается в тесной связи с религиозно-об-
рядовой сферой, анализируется влияние религиозных верований на 
формирование этносоциальной регламентации, дается обзор обря-
довых действий, адресованных абиотическим и биотическим сфе-
рам окружающего мира; характеризуются важнейшие структурные 
элементы ритуалов и их функции, сакральные природные объекты 
и относящиеся к ним нормы поведения [4, с. 2]. Кроме того, автор 
книги дает рекомендации об использовании традиционного эколо-
гического опыта мордвы в деятельности современных учреждений 
образования как одного из способов формирования социально от-
ветственной личности.

В освещении темы экологического сознания и культуры при-
родопользования в Поволжье заслуживает внимание монография 
А.Ф. Илимбетовой и Ф.Ф. Илимбетова «Культ животных у башкир: 
история и современность» (2009). В ней показывается отражение 
культа овцы (барана), коня, быка (коровы), волка, собаки, медведя, 
оленя в мифоритуальной традиции и религиозных воззрениях баш-
кир. В основе данных представлений лежат идеи тождества челове-
ка и животного, возможности их взаимного перевоплощения друг 
в друга и отсутствия принципиальной разницы между ними – суть 
тотемического убеждения людей дородового и раннеродового об-
щества. Позднее в процессе эволюции произошли обожествление и 
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воплощение этих образов в обрядах и фольклоре башкир [3, с. 301]. 
Исследование башкирских ученых отличается глубоким анализом 
и опирается на последние достижения исторической науки и смеж-
ных дисциплин в области изучения культа животных.

С конца XX столетия в связи с существенными политическими 
реформами в России экологическая проблематика приобретает не 
только важное социально-гуманитарное, но и политическое зна-
чение. В диссертационных исследованиях, посвященных данному 
вопросу, сформировалось несколько направлений, в рамках кото-
рых работали представители из различных областей гуманитарного 
знания. К ученым, подключившимся к решению проблем экологи-
ческого характера, можно отнести философов, политологов, соци-
ологов, а также историков.

Ключевым направлением в изучении региональных экологиче-
ских проблем стала социальная экология, суть которой заключа-
лась в анализе разносторонних точек соприкосновения природы и 
общества в контексте единой социоприродной системы. Выступая 
межотраслевой областью знания, данное направление превратилось 
в предмет исследования целого ряда региональных ученых. Одним 
из них является М.Н. Шляпникова, изучившая экологическое созна-
ние с точки зрения социально-философского подхода. Исследова-
тель на страницах своей диссертации «Экологическое сознание в 
условиях антропологического кризиса» (Волгоград, 1997) впервые 
обозначает потребность структуризации экологического сознания 
как самопознание. В рамках своей работы автор резюмирует, что 
причиной современного экологического коллапса является иннова-
ционный технологический прогресс.

Социальную сторону экологического сознания отобразила в сво-
ей работе «Экологическое сознание как феномен духовной жизни 
общества» (Саратов, 2005) Н.В. Феоктистова. Автор выявила на 
примере г. Саратова конструкцию формирования экологическо-
го сознания нынешней городской среды. Л.М. Яо в диссертации 
«Экологическое сознание российского общества в период транс-
формации» (Казань, 2005) исследовала духовно-экологическую 
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составляющую в условиях меняющегося российского сообщества. 
По мнению автора, фундаментом современного типа мышления 
является рационально-прагматический подход восприятия модели 
социоприродного взаимодействия.

На сегодняшний день исследования экологов в Поволжском 
регионе затрагивают преимущественно вопросы изучения меха-
низмов истощения природных ресурсов, а также разрушительной 
деятельности общества. Между тем, культурная составляющая в 
данных исследованиях не является предметом анализа. Первым 
исследователем в Поволжье, уделившим внимание этническим 
особенностям экологического сознания, стал Н.В. Морохин. В 
своей диссертации «Традиционная духовная экологическая куль-
тура народов Нижегородского Поволжья» (Москва, 1998) на осно-
ве анализа обрядов, а также фольклорных произведений, которые 
являлись неотъемлемой частью традиционной жизнедеятельности 
различных этносов региона, автор выделил специфические черты 
экологической культуры Нижегородского Поволжья. Исследователь 
выявил в масштабах региона геосистемы, которые традиционно 
оберегались по культовым соображениям. С точки зрения автора, 
современная природоохранная практика должна быть эффективной, 
а для этого выстраивать ее необходимо на основе сложившихся тра-
диций региона.

Анализ региональных исследований доказывает существование 
целого пласта работ, рассматривающих экологическое сознание в 
контексте социально-философского направления. В диссертации 
«Экологическое сознание как предмет социально-философского 
анализа» (Волгоград, 1999) А.Ю. Барковская изучила культурно-и-
сторические, философские и другие основы формирования и даль-
нейшего онтогенеза экологического сознания как явления духов-
ной культуры. Она проанализировала причины, обуславливающие 
становление экологического сознания с классификацией по трем 
группам: средовые, культурологические и личностные. Религия и 
миф, с точки зрения автора, являются одной из составляющих фор-
мирования экологического сознания. 
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В.В. Бахарев рассматривает экологическое сознание с позиции 
его социальных функций и свойств. В своем исследовании «Эко-
логическая культура социума как система» (Саранск, 2000) ав-
тор раскрывает механизм формирования экологической культуры, 
обосновывает ее роль в становлении стабильного развития соци-
ума, выделяет тенденции, а также закономерности ее изменения 
и воспроизводства. Автор обосновывает значение региона в каче-
стве фундаментальной основы эколого-культурной организации 
сообщества. С точки зрения исследователя, для процесса перехода 
современной России, а также ее субъектов к стабильному соци-
оэкокультурному развитию необходимо учитывать особенности 
отечественной духовности и менталитета, фундаментом которых 
являются национальные традиции.

Отдельным направлением в разработке экологической пробле-
матики стало изучение истории и современного положения эколо-
гической культуры. А.Л. Крайнов в диссертационном исследовании 
«Экологическое сознание: сущность и социально-исторические 
феномены» (Саратов, 2001) представляет экологическое сознание 
как целостное явление объективной реальности. Автор исследует 
строение и роль экологического сознания в информационном сооб-
ществе. Исследователь приходит к выводу, что экологическое созна-
ние – это феномен психики индивида, направленное на житейское 
пространство человека.

Большое число диссертаций по экологической проблематике 
подтверждает неподдельный интерес научного сообщества к дан-
ной теме. К примеру, А.В. Симакина в диссертации «Экологиче-
ское сознание в системе культурных отношений» (Саранск, 2005) 
исследовала экологический элемент культуры в ее историческом, 
антропологическом и социально-психологическом аспектах. При 
этом совокупность проявлений экологической культуры автор изу-
чила с точки зрения системной целостности, с одной стороны, а с 
другой – как часть более глобальной культурной системы. Резуль-
татом работы стало выявление значения экологического сознания в 
системе устойчивого развития общества. В исследовании «Экологи-
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ческая традиция башкирского этноса как социокультурное явление» 
(Уфа, 2005) З.Р. Валиуллина выявила сущность и духовные импе-
ративы экологической традиции башкир, а также определила их 
роль в духовном становлении современной личности. По мнению 
автора, экологическая традиция – социокультурное образование, 
являющееся механизмом сохранения, накопления и трансляции из 
поколения в поколение экологического опыта этноса.

Л.Р. Замалетдинова в своей работе «Экологическое окружение как 
фактор качества жизни населения (на материалах Республики Татар-
стан)» (Казань, 2011) приходит к выводу, что формирование экологи-
ческой культуры жителей региона способствует улучшению качества 
жизнедеятельности. На основании этого исследователь выделяет 
направления локального экологического образования и воспитания, 
учитывающие региональную специфику Республики Татарстан. 

Большинство региональных работ носит социально-философ-
ский характер, где исследование экологического сознания осущест-
влялось преимущественно на теоретическом уровне. Так, напри-
мер, К.Д. Янин в своей кандидатской диссертации «Экологические 
детерминанты архитектурного пространства (культурологический 
аспект)» (Волгоград, 2017) обосновывает роль экологической со-
ставляющей в повышении комфортности повседневных практик 
современных городских жителей.

Почти во всех проанализированных работах экологическое 
сознание определяется как совокупность идей, представлений, 
убеждений, стереотипов, а также других духовных образований, 
отражающих и регулирующих взаимоотношения человека с окру-
жающей средой. Иногда под экологическим сознанием понималось 
одно из проявлений сознания, ориентированное на жизненное про-
странство человека, направляющее его деятельность на сохранение 
данного пространства в состоянии экологической стабильности, 
улучшения экологической обстановки.

Целый ряд региональных диссертационных исследований по-
священ экологическому просвещению и образованию: Г.Г. Пар-
филова «Экологическое воспитание младших школьников в се-
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мье» (Казань, 2003), Е.В. Муравьева «Экологическое образование 
студентов технического вуза как базовая составляющая стратегии 
преодоления экологического кризиса» (Казань, 2008), М.Е. Яшина 
«Экологическое воспитание старшеклассников в процессе изуче-
ния иностранного языка» (Казань, 2006), И.М. Максимова «Эко-
логическое воспитание студентов педагогического вуза на основе 
системно-деятельностного подхода» (Казань, 2000), А.В. Хажин 
«Экологическое воспитание учащихся 6–7 классов на основе про-
грессивных идеалов башкирской народной педагогики» (Челя-
бинск, 2000), Н.Х. Нагаева «Экологическое воспитание школьников 
эстетическими средствами» (Казань, 1994), Г.Х. Хазеев «Экологи-
ческое воспитание сельских школьников» (Казань, 2002). В них 
авторы стремились разработать и внедрить модели экологического 
воспитания на различных образовательных уровнях.

Заключение
Таким образом, краткий обзор исследований, касающихся раз-

вития экологической культуры, экологического сознания и прин-
ципов рационального природопользования в Поволжье, показы-
вает, что экологическая проблематика вызывала неоспоримый 
интерес среди региональных исследователей. Необходимо конста-
тировать, что данный интерес первоначально носил опосредован-
ный характер, поскольку прежде всего этнографы XIX – первой 
четверти XX вв. акцентировали свое внимание на повседневных 
практиках населения региона. В середине XX века научные ис-
следования подверглись идеологизации, поэтому экологическая 
составляющая в культуре волжан интерпретировалась как пере-
житок прошлого, лишенный смысла. Начиная с 1970-х гг. эколо-
гические исследования в Поволжье меняют свои ориентиры в сто-
рону необходимости культивирования ответственного отношения 
человека к природе.

Исходя из предложенной типологии периодов по изучению эко-
логических представлений в Поволжье можно дать следующие 
определения экологической культуры:
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– этнографический период: экологическая культура – это де-
монстрация трепетного восприятия природы, благоговения 
перед ее силами и непоколебимой зависимости от нее;

– технократический период: экологическая культура – совокуп-
ность устаревших суждений о природе, не отвечающих ре-
альным потребностям общества в полной мере использовать 
природные ресурсы на благо его развития;

– экоориентированный период: экологическая культура – спо-
соб сосуществования человека и природы, где последняя вос-
принимается как ценность, поэтому традиции отношения к 
ней могут стать культурным ресурсом для нынешних и буду-
щих поколений.

По сути, экоориентированный период в практике исследователей 
Поволжья ознаменовал сознательное стремление человека быть от-
ветственным перед природой и самим собой.
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